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Актуальные вопросы  
изучения научного стиля  
в школьном курсе русского языка

Многолетние исследования в области овладения школьниками функцио- 
нальными стилями речи свидетельствуют о  недостаточной сформирован-
ности у  них умений, связанных с  восприятием научного текста (слушать, 
читать) и тем более умений перерабатывать научную информацию (состав-
лять научный текст на  основе услышанной или прочитанной информа-
ции). В представленной статье рассмотрены актуальные вопросы изучения 
научного стиля речи в основной школе в соответствии с Примерной про-
граммой по  русскому языку 2021  г. Определены цели изучения, основы 
содержания раздела, охарактеризованы умения, формируемые в процессе 
обучения научному стилю речи. Особое внимание уделено работе с  тек-
стами научно-учебного стиля, выделены функционально-смысловые типы 
научно-учебных текстов, приведены примеры рассуждений, охарактеризо-
ваны умения обучающихся, формируемые в процессе изучения научного 
стиля речи. В  статье использованы традиционные методы исследования: 
анализ лингвистических и методических источников по заявленной теме, 
обобщение содержания Примерной программы по русскому языку. 

© Воителева Т.М., 2023
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Ключевые слова: научный стиль речи, научно-учебный стиль речи, науч-
ное сообщение, повествование, описание, рассуждение, восприятие речи, 
порождение речи

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Воителева Т.М. Актуальные вопросы изучения науч-
ного стиля в школьном курсе русского языка // Педагогика и психология 
образования. 2023. № 1. С. 9–20. DOI: 10.31862/2500-297X-2023-1-9-20

DOI: 10.31862/2500-297X-2023-1-9-20

T.M. Voiteleva

State University of Education, 
Mytishi, Moscow Region, 141014, Russian Federation

Topical issues  
of studying the scientific style  
in the school course  
of the Russian language

Long-term studies in  the  field of  mastering functional speech styles 
by  schoolchildren testify to  the  insufficient formation of  their skills related 
to  the  perception of  a  scientific text (listening, reading) and, moreover, 
the ability to process scientific information (composing a scientific text based 
on the information receptively received). The presented article discusses topical 
issues of studying the scientific style of speech in primary school in accordance 
with the  Model Program in  the  Russian Language 2021. The  objectives 
of the study, the basics of the content of the section are determined, the skills 
formed in the process of teaching the scientific style of speech are characterized. 
Special attention is paid to working with texts of the scientific and educational 
style, the functional and semantic types of scientific and educational texts are 
highlighted, examples of reasoning are given, and the skills of students formed 
in  the  process of  studying the  scientific style of  speech are characterized. 
The  article uses traditional research methods: analysis of  linguistic and 
methodological sources on  the  stated topic, generalization of  the  content 
of the Exemplary Program in the Russian Language.
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Одна из задач современного образования – развитие у школьников 
креативного мышления, способностей сопоставлять различные точки 
зрения, отстаивать свою позицию, находить наиболее оптимальный 
вариант решения проблемных задач. С этой точки зрения актуаль-
ным в обучении русскому языку является усиление коммуникативной 
направленности, основой которой является синхронное изучение язы-
ковой системы и обучение речи.

Овладение родным языком «в разных формах его существова-
ния и функциональных разновидностях, понимание его стилистиче-
ских особенностей и выразительных возможностей, умение правильно 
и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуа-
циях общения определяют успешность социализации личности и воз-
можности ее самореализации в различных жизненно важных для чело-
века областях», – отмечается в Примерной программе по русскому 
языку1. В соответствии с данным тезисом важным метапредметным 
результатом в овладении универсальными учебными познавательны-
ми действиями становится развитие функциональной грамотности уча-
щихся: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и пре-
образовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать 
и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 
инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смыс-
ловой переработки текста; овладение способами понимания текста, его 
назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логи-
ческой структуры, роли языковых средств2.

Основой обучения стилистике являются труды отечественных языко-
ведов: В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, А.Н. Гвоздева, Г.Я. Солганика, 
Л.В. Щербы и других известных ученых в области лингвистики и стили-
стики текста. Проблемы методики стилистики нашли отражение в иссле-
дованиях таких ученых-методистов, как Т.И. Чижова, Н.А. Пленкин, 
С.Н. Иконников, В.И. Капинос, Т.А. Ладыженская, Л.П. Федоренко и др.

1 Примерная рабочая программа основного общего образования. Русский язык (для 
5–9 классов образовательных организаций). М., 2021. С. 4.

2 Там же. С. 5.
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Функциональные стили представляют собой разновидность литера-
турной речи, которая выполняет функцию, определяемую условиями 
речевого общения [4]. В соответствии с программой обучающиеся зна-
комятся с разговорным, научным, официально-деловым, публицисти-
ческим стилями, языком художественной литературы. Они усваивают, 
что использование того или иного функционального стиля речи зависит 
от определенных условий: в какой сфере происходит общение, какова 
тема речи, личность адресанта и адресата и их взаимоотношения, назна-
чение речи.

Научный стиль – это функциональный стиль речи, связанный с науч-
ной деятельностью и объективно раскрывающий сущность явлений [9]. 
Центральной единицей научного стиля является научный текст: научная 
статья, учебный текст, монография, рецензия и др. Научная речь ориен-
тирована на изложение научных теорий и гипотез, на систематизацию 
знаний обучаемых. К основным признакам научного стиля относятся: 
объективность, логическая последовательность изложения, точность, 
строгая аргументированность, отвлеченность и обобщенность изложе-
ния, наличие терминов, определений, дефиниций. Для данного стиля 
характерны предварительное обдумывание, монологический харак-
тер высказывания, строгий отбор языковых средств, соблюдение норм 
современного русского литературного языка. Научный стиль использу-
ется как в устной, так и в письменной речи. 

Научный стиль речи изучается с 5 по 9 класс. В задачи обучения вхо-
дит характеристика научного стиля как функциональной разновидности 
языка, анализ сферы его употребления, функций, языковых особенно-
стей. От класса к классу идет приращение знаний обучающихся о жан-
рах научной речи, расширяется круг их умений в выявлении главной 
и второстепенной информации текста, формируются способности осу-
ществлять информационную переработку научной информации, стро-
ить на этой основе вторичный текст (реферат, доклад, конспект, тезисы 
и др.), в том числе – в виде таблиц, схем и т.д.

В рамках изучения данного раздела школьники знакомятся с разно-
видностями научного стиля (подстилями): собственно-научным, научно- 
учебным, научно-популярным.

Собственно-научный подстиль используется в жанрах монографии, 
доклада, научной статьи. Научно-популярный подстиль нужен, чтобы 
широкие круги читателей могли ознакомиться с тем или иным науч-
ным явлением. Характерными чертами научно-популярного подсти-
ля являются: доступность изложения, минимум терминов и доступное 
их объяснение, использование наглядных, прозрачных примеров (иллю-
страций). Цель подобных текстов – формирование представления о той 
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или иной науке, научных знаниях, явлениях, попытка заинтересовать 
ими читателя. Использование этого подстиля делает содержание более 
понятным, интересным, увлекательным. Примеры таких текстов можно 
встретить в научно-популярных книгах, детских энциклопедиях, в жур-
налах, статьях, в передачах на радио и телевидении. У текстов научно- 
популярного стиля есть свои особенности. В них используются приемы 
обращения к читателю, вопросно-ответная форма изложения, диалог 
с читателем, разговорная лексика, сравнения, иллюстрации. Значение 
научных терминов автор текста объясняет или заменяет всем понятны-
ми словами и оборотами. 

В обновленной программе по русскому языку для основной школы 
серьезное внимание уделяется научно-учебному подстилю, т.к. в слова-
рях, справочниках, текстах учебников применяется научная речь, кото-
рая характеризуется использованием терминов, принадлежащих той 
или иной науке, строгим отбором информации, логичностью, последо-
вательностью, точностью изложения. В то же время в научно-учебных 
текстах научность сочетается с доступностью, поскольку информация 
адресована ученикам, студентам, т.е. тем, кто владеет лишь основами 
наук. Цель текстов научно-учебного стиля – описать факты, необхо-
димые для изучения какого-либо предмета, науки так, чтобы они были 
понятны обучающимся. Поэтому в таких текстах научные термины 
часто заменяются более известными словами общенаучной лексики: 
вместо флексия – окончание, вместо предикативное ядро – грамматиче-
ская основа предложения и т.д., больше приводится примеров, исполь-
зуются схемы, графики, рисунки и другие наглядные средства, помога-
ющие восприятию учебного материала. 

Для научно-учебного текста характерны доступность и четкость 
изложения, наглядность (подчеркивание, выделение другим шрифтом, 
схемы, таблицы, рисунки), употребление упрощенных терминов. Чтобы 
понять научно-учебный текст, нужно по ходу чтения уметь выделять 
главную и второстепенную информацию, обращать внимание на слова, 
которые являются ключевыми, думать, на какой вопрос отвечает каждый 
абзац. Если последовательно записать эти вопросы, получится план тек-
ста, который поможет запомнить и пересказать содержание всего текста.

Овладение научным стилем речи проходит поэтапно. Это связано 
с большим объемом информации, которую обучающимся следует усво-
ить: прочитать (прослушать), понять, переработать и на этой основе 
построить собственное умозаключение, в том числе и на лингвистиче-
скую тему. 

С научными текстами, основу которых составляют лингвистиче-
ские и общекультурные термины и понятия, обучающиеся знакомятся  
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прежде всего в школьных учебниках. Кроме текста, учебная информа-
ция может передаваться другими способами. Одним из таких способов 
является инфографика – сочетание текста и визуальной информации, 
в которой заложен определенный смысл. Основная цель инфографики – 
информирование. Рисунок обогащает словесную информацию, делая 
ее более доступной и понятной. Одним из современных средств моде-
лирования учебной информации является таблица, нацеленная на зри-
тельное восприятие обучающимися изучаемого материала и состав-
ление собственного учебного текста. Графический и иллюстративный 
материал учебника предназначен для разъяснения, конкретизации, 
наглядного представления фактов и сведений о языке, развития уст-
ной и письменной речи, активизации мыслительной и познавательной 
деятельности школьников. Анализ учебно-научной информации, в том 
числе и с помощью графическо-иллюстративного материала, является 
средством эффективного усвоения языка с целью развития речи, мыш-
ления и эмоционально-волевой сферы обучающихся [7, с. 73]. Исполь-
зование таблиц и схем, составление на основе этих средств лингвисти-
ческих учебных текстов позволяют развивать у обучающихся навык 
самостоятельного получения знаний из различных информационных 
источников. 

Ведущим дидактическим условием понимания изучаемого языкового 
материала является диалогическое взаимодействие ученика с учебным 
текстом, которое осуществляется с помощью специально составлен-
ных авторами учебника или учителем проблемных или риторических 
вопросов, привлекающих внимание учащихся к тем или иным аспек-
там учебного материала, «выдвижение предположительных ответов 
на эти вопросы и гипотез относительно дальнейшего содержания тек-
ста, обсуждение представленных в тексте альтернативных точек зрения 
и т.д.» [3, с. 48]. 

Обучение научному стилю речи невозможно без обращения к видам 
речевой деятельности. Работа с научными текстами осуществляется 
в процессе восприятия и порождения речи. Восприятие речи связано 
с такими видами речевой деятельности, как слушание (вид устной речи) 
и чтение (вид письменной речи). В основе слушания (аудирования) 
лежит активный мыслительный процесс: слушающий одновременно 
воспринимает звучащий текст и проводит его смысловую обработку. 
Различают аудирование с полным пониманием, пониманием основно-
го содержания, с выборочным пониманием информации [5]. Резуль-
татом детального слушания является точное, глубокое осмысление 
воспринимаемого высказывания, вычленение главного и второстепен-
ного, характеристика последовательности действий, лежащих в основе  
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высказывания, их временные, причинно-следственные связи и т.д. Уста-
новка на другие виды аудирования позволяет обучающемуся усвоить 
(понять) основное содержание, отличить важное от несущественного, 
закрепить в памяти самые важные сведения. При выборочном слушании 
заостряется внимание на конкретной информации, которую необходи-
мо освоить в процессе аудирования. Результатом слушания становится 
смысловая обработка текста, опознавание речевых единиц, их смысло-
вая переработка и на этой основе – понимание речи [5, с. 68].

Важным инструментом овладения научным стилем речи является 
чтение, и, хотя чтение рассматривается как рецептивный вид речевой 
деятельности, роль его очень велика. В методике известны разные виды 
чтения, при использовании которых формируются определенные уме-
ния. Так, при ознакомительном чтении у школьников формируются 
умения определять тему, основную мысль, выбирать главные факты, 
анализировать содержание текста по заголовку, началу текста, состав-
лять план. Просмотровое чтение нацеливает обучающихся на получе-
ние самого общего представления о читаемом материале. Это чтение 
беглое, может быть выборочным. Цель поискового чтения – извлечение 
необходимой конкретной информации. Особую значимость при работе 
с текстом научно-учебного характера имеет изучающее чтение, целью 
которого является полное и точное понимание содержания, объяснение 
фактов, изложенных в тексте, комментарий прочитанного. Все виды 
чтения нацелены на решение общеучебных задач, связанных с понима-
нием смысла текста [1].

Осмысление и понимание научно-учебного текста позволяет перей-
ти к его информационной переработке. Информационная переработка 
текста представляет собой процесс извлечения необходимой информа-
ции из текста-источника. Такая работа связана с активной речемысли-
тельной деятельностью обучающихся, способствующей формированию 
и совершенствованию коммуникативной компетенции. Результатом 
информационной переработки текста становится вторичный текст. 
В учебно-научном дискурсе выделяются следующие виды вторичных 
текстов: план, тезисы, конспект, реферат, доклад, аннотация, рецензия 
и др. Овладение приемами информационной переработки текста позво-
ляет школьникам адекватно воспринимать текст, создавать собственное 
высказывание. Учитывая, что вторичными текстами учащиеся пользу-
ются при изучении всех предметов (пересказ параграфа учебника, само-
стоятельная работа с дополнительными источниками и др.), проводить 
ее следует на межпредметном уровне. 

Заключительным этапом в овладении научным стилем речи является 
создание собственного текста (этап порождение речи). Это может быть 
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устный текст (вид речевой деятельности – говорение) или письменный 
текст (вид речевой деятельности – письмо). Обучение говорению про-
ходит на всех уроках, поскольку основной вид работы – это коммуни-
кация, общение, смысловой аспект взаимодействия людей. Именно эту 
мысль и следует довести до сознания учащихся.

Одним из жанров научного стиля является научное сообщение. Это 
краткое устное выступление, в котором содержится обоснование науч-
ной проблемы, степени ее разработанности. Научное сообщение носит 
реферативный характер, ориентировано на использование одного или 
нескольких научных источников. Оно состоит из вступления, основ-
ной части и заключения. Во вступлении обозначается тема и цель сооб-
щения, в основной части тема раскрывается, в заключение содержатся 
обобщения и выводы. Особенностью сообщения является использова-
ние диалогизации с целью привлечения и поддержания внимания слу-
шателей. При создании научного сообщения используются метаязыко-
вые средства: термины, вводно-модальные компоненты высказывания, 
иллюстративный материал, способы цитации, ссылки на труды предше-
ственников. Для связи одной части с другой используются такие слова 
или словосочетания: например, так; например; приведу пример; рас-
смотрим такие примеры. Чтобы последовательно, логично выразить 
свою мысль, используются слова: во-первых, во-вторых, наконец, кроме 
этого, помимо того, еще, поэтому. Заключение связывается с основ-
ной частью при помощи таких слов: итак, таким образом, значит, сле-
довательно. Обычно сообщение готовится по предложенной заранее 
теме. Определяется цель сообщения, подбирается литература по теме, 
составляется план выступления, подбирается иллюстративный матери-
ал. Научное сообщение используется как вид самостоятельной учебно- 
исследовательской работы как на уроках русского языка, так и в других 
предметных областях.

Научно-учебная речь может быть представлена разными функцио-
нально-смысловыми типами: повествованием, описанием, рассужде-
нием.

Основой повествования, как известно, является рассказ о явлениях, 
событиях во временной последовательности. Научное повествование 
встречается в сообщениях о научных открытиях, исторических событи-
ях, этапах проведения различных исследований, биографических сведе-
ниях и др.:

Древнерусское искусство – одно из самых замечательных явлений 
народного творчества. Первый расцвет древнерусского искусства 
падает на XI–XII века – эпоху Киевского государства. 
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После разделения Киевского государства на отдельные княже-
ства в русских городах образуется много местных школ живописи, 
получающих свой ярко выраженный, глубоко народный характер: 
тверская, ростовская, новгородская, позднее – московская. Отличи-
тельными чертами московской живописи XV века стали: мягкость 
и задушевность образа, исключительная выразительность силуэта, 
певучесть линии, более сложная, чем ранее, красочная гамма. 
Русские художники XVII века стали изображать огромное коли-
чество подробностей, взятых из жизни, их окружающей: таковы 
в их картинах детали архитектуры, виды городов и храмов, изобра-
жения холмистых гор и долин. (По Е. Каменской. Шедевры древне-
русской живописи)

В тексте-повествовании наблюдается цепная связь, при которой 
каждое последующее предложение «цепляется» за предыдущее, «про-
двигая» вперед действие или событие, обозначая его определенный этап 
во временной последовательности.

Описание – это функционально-смысловой тип речи, представляю-
щий сообщение об одновременных признаках предмета или явления. 
Описание может быть научное, деловое, художественное. Научное опи-
сание используется для передачи научной информации. Для него харак-
терны точность, последовательность, объективность, отсутствие эмо- 
циональной характеристики. Например: 

Стрекозы имеют вытянутое тело, часто ярко окрашенное. 
На переднем конце располагается крупная голова с большими слож-
ными глазами. Стрекозы – хорошие летуны. У них две пары прозрач-
ных и вытянутых крыльев, густо пронизанных жилками. Все стреко-
зы – дневные хищные насекомые. В полете они кормятся комарами 
и другими мелкими насекомыми. (По В. Латюшину, В. Шапкину)

Оформление выведения нового знания, пути решения учебной зада-
чи (проблемы) заложено в применении рассуждения. Функционально 
смысловой тип речи рассуждение представляет собой монологическое 
высказывание, основой которого является доказательство, обоснование 
точки зрения автора. Структурно собственно рассуждение представ-
ляет собой цепь предложений, связанных отношениями логического 
следования. Рассуждение обычно состоит из тезиса, обоснования, дока-
зательств и вывода. Цель рассуждения состоит в том, чтобы выразить 
свое мнение, поддержать или опровергнуть чью-то идею, используя 
доказательную аргументацию. В рассуждении важно, чтобы все части 
композиции были взаимосвязаны с точки зрения логики и подчинены  
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подтверждению выдвинутого тезиса. Грамматическими средствами 
связи между аргументами могут выступать вводные слова, указывающие 
на порядок мыслей и отношения между ними: во-первых, во-вторых,  
итак, наконец, таким образом, например, с одной стороны, с другой 
стороны и др. В процессе выполнения заданий по построению рассуж-
дений у школьников формируются умения формулировать тезис, под-
бирать аргументы, располагать их в определенной последовательности, 
использовать языковые средства в соответствии с нормами русского 
литературного языка. 

Полезным с точки зрения овладения научной (учебно-научной) 
речью является знакомство обучающихся с разными видами рассужде-
ний: рассуждением-доказательством, рассуждением-объяснением, рас-
суждением-размышлением. Цель рассуждения-доказательства – дока-
зать истинность или ложность главного тезиса-утверждения. Такой 
вид рассуждения часто встречается в школьных учебниках. Для дока-
зательства могут быть использованы слова: во-первых, во-вторых, 
таким образом, итак, следовательно и подобные; предположим, дока-
жем, допустим, что и подобные. В таком тексте сначала формулиру-
ется тезис, а затем – его доказательство. Структура текста-доказатель-
ства: тезис – аргумент – аргумент – вывод (может повторять тезис). 
Текст-доказательство дает ответ на вопрос: почему так? Например, 
в словоформе (на) окраине окончание е (тезис), т.к. это существитель-
ное 1 склонения (1 аргумент), употребленное в форме предложного 
падежа (2 аргумент). 

В рассуждении-объяснении раскрывается содержание тезиса на осно-
ве сравнения, сопоставления или обобщения фактов. Цель объясне-
ния – подтверждение тезиса с использованием различных иллюстраций. 
Текст-объяснение дает ответ на вопрос: что это такое? Объяснение 
предполагает истинность главного утверждения (тезиса), поэтому его 
не надо доказывать. 

Важнейшей функцией языка является коммуникативная. Коммуни-
кация – значит общение, обмен информацией. Язык возник и суще-
ствует прежде всего для того, чтобы люди могли общаться.
Информация передается в пространстве и во времени. В простран-
стве – это значит от человека к человеку, от одного народа к дру-
гому… во времени – значит от завтрашнего дня к сегодняшнему, 
от сегодняшнего к завтрашнему… из века в век, из тысячелетия 
в тысячелетие…
Итак, коммуникация, общение с помощью языка – один из важней-
ших факторов, «сотворивших» человечество. (Б. Норман)
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Текст-объяснение состоит из тезиса – аргумента (или двух аргумен-
тов) – вывода. 

Рассуждение-размышление представляет собой текст, состоящий 
из вопросов и ответов по жизненно важным проблемам. В нем соедине-
ны доказательство и объяснение. Размышление чаще всего используется 
в публицистической речи, однако может встречаться и в других стилях. 
К основным языковым средствам относятся слова и словосочетания 
по-моему, мне кажется, скорее всего, можно сравнить, представьте 
себе, я согласен с тем, что…

Работа с научно-учебным текстом в процессе обучения предполага-
ется как «своеобразная исследовательская деятельность, позволяющая 
заложить в ребенке механизмы саморазвития, самовоспитания и другие, 
необходимые для становления личности качества, что соответствует 
принципу личностно-ориентированного обучения» [2, с. 86].

Формирование способности строить научно-учебную речь обусловле-
но изменением подходов к обучению русскому языку, усилением комму-
никативной составляющей в образовании. Работа с учебными текстами 
способствует формированию научной лингвистической картины мира, 
проявлению готовности обучающихся к активной познавательной дея-
тельности в решении учебной проблемы. Знакомство с нормами постро-
ения научного текста является одним из условий развития функциональ-
ной грамотности обучающихся как интегрированного умения человека 
читать, понимать тексты, осуществлять информационный поиск, аргу-
ментировать свою позицию, приводя соответствующие примеры, извле-
кать и преобразовывать необходимую информацию, использовать ее 
в учебных целях. В процессе овладения научной речью у обучающихся 
развиваются интеллектуальные и познавательные способности, систем-
ное мышление, формируются речемыслительные умения.
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Мягкие навыки учителя как категория 
концептуальных и прикладных 
зарубежных исследований

В статье анализируются прикладные и  теоретически ориентированные 
исследования зарубежных ученых, посвященные развитию soft skills учите-
ля, начиная с его подготовки в высшей школе. Авторы статьи, наряду с ана-
лизом научных работ, предлагают к ознакомлению перечень декларатив-
ных документов европейского и американского педагогических сообществ, 
в котором мягкие навыки интегрируются в институциональную внутригосу-
дарственную политику. В статье констатируется единичное (не системное) 
описание содержательных аспектов учительских soft skills в  зарубежных 
исследованиях. При обзоре преподавания и обучения в высших учебных 
заведениях Европы авторы подчеркивают большую вариативность мето-
дов и подходов к исследованию степени владения мягкими навыками пре-
подавателей высшей школы и  студентов. В  статье отмечается смещение 
фокуса исследований учительских soft skills в азиатские страны, обуслов-
ленное темпами развития Китая, Индонезии, Малайзии, Таиланда и других 
государств. Авторы актуализируют общую тенденцию западных и  азиат-
ских исследований мягких навыков педагога: подавляющее число научных 
работ опирается на социальное анкетирование и опросы, без привлечения 
расширенного теоретического анализа. В этом контексте ключевой пози-
цией данной статьи является необходимость изменения целеполагания 
социально-педагогических экспериментов по  soft skills, итогом которых, 
с точки зрения авторов, должно стать создание перспективных образова-
тельных программ для повышения квалификации учителей, опирающих-
ся на  системные теоретические обобщения и  соответствующих глубоким 
изменениям жизни общества в 20-е гг. XXI в.
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Soft skills of a teacher as a category  
of conceptual and applied research

The article analyzes applied and theoretically oriented studies of scientists 
devoted to  the  development of  soft skills of  a  teacher, starting with his 
training in higher school. The authors of the article, along with the analysis 
of  scientific papers, offer a  list of  declarative documents of  the  European 
and American pedagogical communities, in  which soft skills are integrated 
into institutional domestic policy. The article states a single (not systematic) 
description of  the content aspects of  teachers’ soft skills in  foreign studies. 
When reviewing teaching and learning in  higher education institutions 
in  Europe, the  authors emphasize the  great variability of  methods and 
approaches to  the study of  the degree of proficiency in soft skills of higher 
schoolteachers and students. The article notes a shift in the focus of research 
on  teachers’ soft skills to  Asian countries, due to  the  pace of  development 
of  China, Indonesia, Malaysia, Thailand, and other countries. The  authors 
actualize the  general trend of  Western and Asian studies of  soft teacher 
skills: the  overwhelming number of  scientific papers is  based on  social 
questionnaires and surveys, without involving extended theoretical analysis. 
In this context, the key position of this article is the need to change the goal 
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setting of socio-pedagogical experiments on soft skills, the  result of which, 
from the  authors’ point of  view, should be  the  creation of  prospective 
educational programs for teacher training based on  systemic theoretical 
generalizations and corresponding to profound changes in society in the 20s 
of the XXI century.
Key words: industrial revolution 4.0, soft skills, hard skills, advanced training 
programs, teacher focus groups, teacher’s personal competencies
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В настоящее время мир вступил в промышленную революцию 4.0, 
которая характеризуется экспонентной скоростью, цифровым прогрес-
сом, вовлечением всех аспектов человеческой жизни в быстрые, глубо-
кие и систематические изменения [27]. Промышленная революция 4.0 
на глобальном и национальном уровнях оказывает непосредственное 
влияние на экономический сектор, на общество и каждого человека 
в отдельности [55]. Следуя теории распространения инноваций, в про-
мышленной революции 4.0 большинство человечества станет жертвами, 
которые будут жить отсталой жизнью, особенно в экономике и образо-
вании [32]. В американском исследовании 2020 г. «Внедрение мобиль-
ных технологий на протяжении всего жизненного цикла» в процессе 
социального опроса выяснилось, что только 2,5% опрошенных сразу же 
используют инновационные технологии при их появлении, 13,5% явля-
ются «ранними адаптерами»; 34% опрошенных лишь ожидают у себя 
появления навыков по использованию инноваций, а 16% − отстающие, 
которых труднее всего изменить. При этом мягкие навыки в процессе 
овладения инновациями определяются как ключевой фактор адаптации 
человека в условиях промышленной революции 4.0 [31].

В «Учительском манифесте», изданном Советом Европы (2014) 
и в «Докладе о глобальном устойчивом развитии» (2019) указывает-
ся, что в последние годы школы и национальные системы образования 
в целом подверглись быстрым и непредвиденным изменениям вслед-
ствие динамичного развития науки и техники [7; 24]. В связи с этим 
существует необходимость развивать и укреплять связи между обуче-
нием, практикой преподавания и образовательными исследованиями 
[18]. В целом ряде университетов в разных странах проявляется особый 
интерес к обучающим программам для преподавателей, в которых про-
исходит развитие учительских soft skills, и интегрируют эти программы 
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в свою институциональную политику [12]. Данная тематика стала также 
предметом обсуждения на симпозиуме «Ученые-практики международ-
ного высшего образования», прошедшего в Хьюстоне в 2017 г. [35].

Учитель − основной фактор в управлении процессом обучения 
в педагогической реальности, соответствующей потребностям учащих-
ся в выработке их навыков мышления, самоорганизации и примене-
ния знаний в повседневной жизни. Учителям, на которых лежит обя-
занность и ответственность за воспитание нового поколения в каждой 
стране, необходимо должным образом владеть навыками hard skills 
и soft skills [10]. Учительские мягкие навыки – это способность устанав-
ливать отношения с другими участниками образовательного процесса 
(общаться, слушать, сочувствовать в диалоге, обеспечивать обратную 
связь, сотрудничать и решать проблемы) [38]. Особое место занима-
ют в этом контексте компетенции и навыки будущих учителей: они 
должны быть готовы работать как с содержанием своей дисциплины, 
так и с растущим социальным и личностным разнообразием учащихся 
[15; 26]. В декларации Общеевропейского проекта «Воспитание гло-
бальной гражданственности: темы и цели обучения» (2015) подчeркива-
ется важность профессионального повышения квалификации педагогов: 
«Желательно, чтобы учителя в процессе выполнения такой эмоциональ-
но и когнитивно сложной работы, имели возможность непрерывного 
профессионального развития максимально высокого качества и с наи-
лучшими условиями труда» [16]. 

Анализ зарубежных исследований, посвященных владению мягки-
ми навыками мирового учительского сообщества, предполагает пред-
ставление развернутых описаний базового числа учительских soft skills. 
В то же время, при обширном числе исследований на эту тему, номи-
нативные описания мягких навыков − крайне редкое явление в научных 
зарубежных работах. В связи с этим мы намеренно останавливаемся 
на описаниях soft skills, представленных в европейском исследовании 
«Процессы преподавания и обучения в высшем образовании и универ-
ситетах: социальные навыки» 2020 г., где представлены развернутые 
номинации семи навыков, которые, по мнению европейских ученых, 
наиболее важны в учительской профессии (табл. 1). Для представле-
ния данных номинаций существует, на наш взгляд, три веских основа-
ния: номинативное описание soft skills – редкое явление для эмпириче-
ских исследований мягких навыков в учительской среде; используемые 
номинации почерпнуты из известных в мировом контексте педагогиче-
ских исследований soft skills [6; 21; 37; 40; 46; 53]; релевантность пред-
ставленных мягких навыков самой учительской профессии подтвержде-
на исследованиями [39].
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Таблица 1
Мягкие навыки, релевантные учительской профессии

Навык Дефиниция

Настойчивость Способность отстаивать свои или чужие права 
в спокойной и позитивной манере, не проявляя 
агрессии, спокойно принимая «плохое» [37]

Способность  
установления  
(налаживания) связей

Состоит из множества навыков, связанных с обще-
нием, открытостью и способностью создавать вза-
имное доверие

Способность  
работать в команде

Качества и навыки, которые позволяют хорошо 
работать с другими во время дискуссий, проектов, 
деловых встреч и т.д.; это зависит от способности 
хорошо общаться, активно слушать и быть честным 
и ответственным [21]

Эмпатия Способность заботиться о чувствах других; думать 
над ситуацией, «присваивать»  
ее и не торопиться с решением [40]

Ориентированность 
на действие

Двунаправленный измеритель: 
1) ориентация на действие способствует преобразо-

ванию намерения в активность; 
2) ориентация на состояние реализуется в мыслях, 

направленных на достижение цели [46]

Способность  
работать  
под давлением

Способность выполнять свои обязанности,  
несмотря на обстоятельства, сохраняя постоянный 
уровень эффективной работы [53]

Социальная  
открытость

Используется в качестве контрольного фактора 
при интервьюировании в исследовании. Тенденция 
ответов респондентов, при которой опрашиваемый 
отвечает на вопросы таким образом, что порождает 
их положительное восприятие другими [6]

Таблица составлена по материалам исследования «Высшее образование и процессы 
преподавания и обучения в университетах: социальные навыки» [39]. В нем 
принимали участие ученые Римской бизнес-школы, Департамента образования 
г. Рима, Центра медицинских исследований факультета психологии испанского 
Университета в Альмерии, Политехнической школы в Порту (Португалия), 
медицинского факультета испанского Университета в Бургосе.

Переходя к описанию и анализу проводимых за рубежом исследо-
ваний учительских soft skills, необходимо отметить активный интерес 
к данной тематике исследователей азиатского региона. Смещение фоку-
са подобных исследований в азиатские страны обусловлено темпами 
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развития этих государств. Исходя из этого, в обзоре будут равным обра-
зом представлены не только европейские научные проекты, но и совре-
менные исследования, проведенные в Азии.

В Таиланде в 2009 г. было проведено развернутое социальное иссле-
дование в области профессионального функционирования учителей. 
В тот период Таиланд находился на этапе подготовки к вступлению 
в сообщество АСЕАН − учителям необходимо было подготовиться 
к методике работы в новых условиях, куда вошли обучение на протя-
жении всей жизни, а также мультикультурная педагогическая практи-
ка. Проект базировался на анализе данных по четырем направлениям: 
привлечение в учительскую профессию интеллектуалов; обеспечение 
развития учителей для получения ими необходимых знаний и навыков, 
расширение прав и возможностей преподавателей, удержание учителя 
в профессии [9]. Необходимыми и важными учительскими навыками, 
выявленными в ходе исследования, были обозначены совокупность 
знаний преподавателя, его жизненный опыт и мягкие навыки, которые 
явились незаменимыми для совершенствования профессионализма учи-
телей. Общие итоги этого прикладного исследования привели к пере-
смотру национальной системы повышения квалификации учителей. 

В течение трех лет, с 2018 по 2020 гг., учеными одного из государ-
ственных университетов Индонезии проводилось исследование, в кото-
ром с помощью расширенных интервью со слушателями программы 
повышения квалификации учителей выяснялась степень владения педа-
гогами мягкими навыками [23]. Интервьюируемые освоили PPG (про-
грамму профессионального образования учителей) в пяти университе-
тах, расположенных в Центральной Яве, Западной Яве, Специальном 
регионе Джокьякарта и в столице Джакарте. 

Структурно программа PPG базируется на деятельностном принци-
пе, воплощенном в модели обучения в форме семинаров. Такая форма 
обучения учителей была дидактически обоснована в работе И. Хедай-
аха «Профессиональное образование учителей: функция управления 
качеством» [25]. В учебный план входит как академическая, так и не- 
академическая деятельность, распределенная на два семестра. Акаде-
мические мероприятия в первом семестре проводятся в форме семина-
ров по разработке методических моделей и презентаций достигнутых 
результатов перед коллегами. Академические занятия во втором семе-
стре проводятся в форме практик, а именно: в форме анализа действий 
учителя на уроке. Доля освоения теории составляет 60% времени обу-
чения, а практика на местах – 40%. Среди мягких навыков, актуализи-
рованных участниками во время обучения по программе, исследовате-
лями были идентифицированы после обработки интервью следующие 
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персонализированные качества: уверенность в себе; сотрудничество; 
трудолюбие; уважение к культуре; терпение; мудрость; зрелость; пси-
хическая устойчивость; ответственность; творческое мышление; пози-
тивный настрой; уважение к другим; терпимость [23]. 

Исследование завершилось выводами, в которых главной рекоменда-
цией по обучению мягким навыкам учителей стало создание специаль-
ной структурированной учебной программы повышения квалификации 
учителей. В чем же причина успешности индонезийской программы 
PPG? Как подчеркивают авторы исследования, обучение мягким навы-
кам в ней не структурируется специально; можно сказать, что soft skills 
преподаются на базе скрытой (недекларируемой) программы обуче-
ния [Там же]. В то же время «скрытая» учебная программа определяет 
концепции уроков, гуманистические ценности и перспективы развития 
каждого отдельного педагога, которые не описываются в тексте про-
граммы и не являются официальными, но содержат сильные академи-
ческие, социальные и культурные послания [2]. Несмотря на то, что 
программа PPG включает в себя «ненаписаную» (unwritten) часть, она 
признана экспертами в области образования и находит широкий отклик 
в мировом педагогическом сообществе [45]. Вместе с тем в зарубежных 
педагогических исследованиях не устают писать о том, что, независимо 
от того, насколько хороша учебная программа, ключом к успеху в про-
цессе преподавания и обучения является сам учитель [3; 17]. Такие стра-
ны, как Малайзия и Таиланд, в отличие от эксперимента в Индонезии, 
обучают мягким навыкам концептуальным, структурированным обра-
зом, они имеют официальные учебные планы и методические рекомен-
дации для будущих учителей [4]. 

Несмотря на отработанную структуру индонезийской программы, 
«Как обучать мягким навыкам?» – это вопрос, на который нелегко отве-
тить исследователям по всему миру. Например, в Турции восприятие 
профессии педагога будущими учителями позитивно, но слушатели 
курсов дополнительной профессиональной подготовки (уже состоявши-
еся учителя) описывают позитивный настрой учителя как нечто весьма 
трудное для реализации в классе [8]. Исследователи двух американских 
университетов в Джексонвиле и в Денвере, имеющие программы педа-
гогической подготовки, провели анализ владения социальными навыка-
ми у студентов дополнительных бизнес-курсов; объектами анализа явля-
лись такие soft skills, как управленческие компетенции испытуемого, 
саморегулирование и мотивация. Иерархический множественный ана-
лиз данных, собранных у 162 студентов бакалавриата и магистратуры, 
прошедших курс полностью, показал, что у магистрантов более высо-
кий уровень межличностных навыков, чем у студентов бакалавриата,  
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особенно в области саморегуляции и мотивации; студенты с управлен-
ческим опытом демонстрируют более высокий уровень soft skills [54]. 
Обработка данных привела исследователей к следующей рекоменда-
ции для разработчиков университетских программ педагогической под-
готовки: в дополнительные курсы должны быть встроены механизмы 
по улучшению социальных навыков обучающихся, т.к. навыки меж-
личностного общения играют важную роль в результатах обучения 
будущих педагогов. Вместе с тем опрос студентов показал, что они, 
уже после бизнес-курса, все еще находились в сомнении относительно 
того, где найти наилучшую для себя среду по обучению мягким навы-
кам [Там же]. 

В исследовании большого коллектива ученых из Римской биз-
нес-школы, Департамента образования Университета Рома, факультета 
психологии и медицинских наук Университетов Альмерии и Бургоса 
в Испании, а также исследователей из Политехнической школы Порту 
(Португалия) была предпринята попытка оценить личные навыки учите-
лей, такие как настойчивость, способность налаживания связей, команд-
ная работа, эмпатия, ориентация на действия, способность работать под 
давлением и социальная открытость, и соотнести их с возрастом, полом, 
национальностью, образовательным цензом и цифровыми навыками 
испытуемых преподавателей [39]. Выборка состояла из итальянских 
и португальских учителей, чьи образовательные системы относятся 
к общей европейской модели. 

Перекрестное исследование было проведено в 2021 г. в двух группах 
преподавателей, работающих как в средних школах, так и в универси-
тетах Италии и Португалии, с целью изучения их профессиональных 
навыков в области программного обеспечения и цифровых технологий. 
В рамках проекта была опрошена фокус-группа, состоящая из опытных 
преподавателей обеих стран для сравнения их национальных образова-
тельных систем на предмет владения мягкими навыками учительского 
состава в обеих странах. Каждый преподаватель ответил на вопросы 
анкеты BIP (Business-focused Personality Inventory, «Описание лично-
сти, ориентированное на бизнес»), адаптированной в образовательном 
контексте Р. Хоссиепом, М. Пашеном, О. Мюльхаусом и О. Коллатцем 
[22]. В качестве обратной связи на основе ответов преподавателей уче-
ные получили личный профиль каждого испытуемого с указанием име-
ющихся у него навыков межличностного общения. 

Контингент участников из средней школы состоял из 212 учителей 
(в том числе из 106 итальянских, в основном из района Рима, и 106 пор-
тугальских, в основном из района Порту). Итальянская выборка состо-
яла из 28,3% женщин и 71,6% мужчин, в то время как португальская 
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группа состояла из 64,1% женщин и 35,8% мужчин. Возраст респон-
дентов в обеих группах составлял от 20 до 69 лет. Количество участни-
ков опроса в высшей школе не обозначалось в отчете об эксперименте 
количественно, но было указано, что в эксперименте принимают уча-
стие работники Римской бизнес-школы и португальские преподавате-
ли, которые трудятся в государственных вузах и в частном политехни-
ческом институте. В общей сложности на анкету BIP, направленную 
на оценку личности в процессе работы и позволяющую определять 
навыки межличностного общения и мотивацию, ответили 580 препода-
вателей [14].

Анкеты были разделены на две части: первая отражала социально- 
демографические характеристики (пол, возраст, происхождение) и обра-
зование (университет и тип ученой степени, стаж преподавания, тип 
учебного заведения, в котором работает преподаватель, прошел ли 
он профессиональное повышение квалификации или нет). Вторая часть 
была посвящена самооценке индивидуальных мягких навыков. Анкета 
включала 14 шкал, сгруппированных по четырем областям, плюс шкалу 
управления эмоциями. Оценивались семь мягких навыков: настойчи-
вость, способность установления (налаживания) связей, способность 
работать в команде, эмпатия, ориентированность на действие, способ-
ность работать под давлением, социальная открытость. Ответ запраши-
вался по шкале из семи баллов, которая варьировалась от «полностью 
правдивых» до «полностью ложных». 

Изученные переменные были сгруппированы по трем областям: вну-
триличностное, межличностное развитие и развитие активности. Такое 
деление по областям опиралось на таксономию, представленную в рабо-
те итальянских ученых «Сигнальное значение обучающих программ 
на рынке труда» [29]. Кроме того, были представлены некоторые вопро-
сы, касающиеся управления эмоциями. Следует отметить, что очень 
высокие баллы по шкале «управление эмоциями» делали недействи-
тельным заполнение всей анкеты, поскольку считалось, что испытуе-
мый ответил неискренне. 

Профиль мягких навыков каждого преподавателя, полученный 
с помощью стандартизированного вопросника BIP, сопоставлялся 
с нормативным баллом вопросника. Что касается итальянских учителей, 
то в их группе не оказалось существенных различий в уровне владения 
soft skills по сравнению с уровнем их цифровых навыков, которые иден-
тифицировались как hard skills, причем отсутствие различий показали 
как опытные учителя, так и молодые педагоги. Однако среди португаль-
ских учителей выявились различия: учителя старшего возраста показали 
уровень владения мягкими навыками по отношению к hard skills − 79%. 
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В то же время молодые португальские учителя оказались более распо-
ложены к общению и более ориентированы на работу в команде, чем 
итальянская выборка по той же возрастной группе [39]. 

Сравнение, проведенное между выборкой итальянских и португаль-
ских преподавателей, показало довольно схожий профиль преподава-
телей в обеих странах, хотя и с некоторыми различиями в отношении 
определенных мягких навыков: португальские учителя оказались более 
общительными и ориентированными на действия, в то время как ита-
льянцы демонстрировали более высокий уровень самоутверждения, 
налаживания связей, командной работы, эмпатии и способности рабо-
тать под давлением. Не ставя перед собой задачу показать всю изме-
рительную конкретику представляемого эксперимента, мы выделяем 
в данном случае те теоретические выкладки европейских исследовате-
лей, которые они сделали о степени владения мягкими навыками учи-
телей средней и высшей школы, принадлежащей европейской модели. 

В целом итало-португальское исследование показало, что препода-
ватели, как правило, обладают высоким уровнем навыков межличност-
ного общения. Это может быть связано или объяснено тем фактом, что 
работа учителей характеризуется социальным взаимодействием. Навы-
ками с самыми высокими общими баллами в данной выборке были 
самоутверждение, налаживание связей, командная работа и эмпатия, 
а самые низкие баллы в обеих группах (итальянской и португальской) –  
социальная открытость и ориентированность на действия. Наиболее 
релевантные учительской профессии навыки, как указывается в иссле-
довании, нуждаются в дальнейшем тщательном изучении, чтобы опре-
делить их профессиональную важность [Там же]. 

Обзор преподавания и обучения в высших учебных заведениях Евро-
пы свидетельствуют о большой вариативности методов и подходов 
к исследованию степени владения мягкими навыками преподавателей 
высшей школы и студентов. В эту группу можно отнести «Систем-
ный обзор инициатив по развитию профессорско-преподавательского 
состава, направленных на повышение эффективности преподавания 
в медицинском образовании» канадских ученых из университета Мон-
трё (2006); работу бельгийских ученых из университета Антверпена 
«Педагогическое развитие преподавателей высших учебных заведений: 
влияние на результаты обучения студентов» (2012) [47; 48]. Вариатив-
ность методов в данном случае помогает избежать распространенных 
ошибок в педагогических опросах и анкетировании, таких, например, 
как формальное заполнения анкет. Кроме того, широта подходов, про-
демонстрированная в педагогических экспериментах высшей школы, 
по мнению коллектива немецких ученых, поможет избежать таких  
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подводных камней, как объективная трудность выявления бессознатель-
ных процессов и риск социально желательных ответов [20]. Развитие 
мягких навыков преподавателей в системе последипломного образова-
ния в европейской модели представляется исследователями как четырех- 
этапный процесс (бессознательная некомпетентность → сознательная 
некомпетентность → сознательная компетентность → бессознательная 
компетентность) [49]. Процесс включает в себя диагностику, планиро-
вание профессионального развития, его реализацию, рефлексию, кор-
рекцию результатов сертификационного тренинга. Этот процесс осно-
вывается на андрагогических принципах, а именно: самостоятельность 
обучения, совместная деятельность, опора на опыт учителей, индиви-
дуализация и последовательное обучение, актуализация результатов 
образовательной деятельности, развитие образовательных потребностей 
каждого учителя.

Анализ европейских экспериментальных исследований показывает, 
что предпочтение в них отдается эвристическим формам и методам 
проведения занятий, которые в наибольшей степени способствуют раз-
витию мягких навыков учителей. На этапе изложения теоретического 
материала целесообразно использовать активные лекции, в которых 
значительная роль отводится студентам, но не преподавателю [14]. 
Практика педагогических экспериментов показывает, что теоретиче-
ский материал представляет интерес для слушателей только тогда, когда 
он преподносится в тесном сотрудничестве с ними на основе их педаго-
гического опыта. Лекции должны читаться в форме активной полеми-
ки, сопровождаться дискуссионными вопросами, решением различных 
педагогических задач. С целью углубления коммуникативных, творче-
ских и эмпатических способностей учителей, предпочтение в системе 
последипломного образования следует отдавать творческим техноло-
гиям обучения, часто проводимым в имитационных формах, повторяю-
щих реальные жизненные ситуации [21; 39].

В 2020 г. вышла коллективная статья индонезийских ученых «Оценка 
мягких навыков преподавателями естественных наук»; она стала частью 
масштабного исследования, осуществленного учеными двух государ-
ственных университетов: Университета Джокьякарты и Университета 
Сия-Куала, в котором рассматривалась проблема совершенствования 
мягких навыков учащихся [50]. Исследование проводилось в виде опро-
са с использованием структурированной анкеты, рассылаемой по почте 
учителям, преподающим естественные науки более трех лет. В опро-
се принимали участие учителя из средних школ четырех провинций. 
Анкету заполнили 160 преподавателей, причем учителей физики, химии 
и биологии в этом числе было только сто человек. Анкета состояла 
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из 20 пунктов, включая пять вопросов по демографической информации 
и пятнадцать пунктов, связанных с мягкими навыками, необходимыми 
при изучении естественных наук. Результаты анализа анкеты показа-
ли, что учителя естественных наук считают мягкие навыки важнейшим 
компонентом развития учащихся. Полностью согласны с тем, что учи-
теля должны развивать мягкие навыки учащихся со школьного возрас-
та 83,5% опрошенных; 15,7% согласны начать это делать в начальной 
школе. Остальные учителя выступали за развитие мягких навыков еще 
до вступления в период школьного возраста [50]. Основной резуль-
тат проведенного педагогического эксперимента сводился к тому, что 
совершенствование мягких навыков учащихся происходит при воз-
можности наблюдения за персонифицированной моделью поведения, 
которая играет в этом процессе направляющую роль и демонстрирует 
владение мягкими навыками. Моделью в данном случае определяется 
учитель. В кругу участников эксперимента 67,8% учителей посчитали 
«генератором» совершенствования мягких навыков учащихся личность 
учителя [Там же]. Учащиеся воочию видят учительский пример вла-
дения мягкими навыками и в учебной деятельности, и в социальных 
взаимодействиях в школе. Главный социологически ориентированный 
вывод индонезийских ученых − подготовка выпускников с квалифици-
рованными мягкими навыками является обязанностью преподавателя. 

В работах китайских, индонезийских и малазийских ученых проблема 
развития мягких навыков у учителей в системе послевузовского педа-
гогического образования позиционируется как чрезвычайно актуаль-
ная. Исследования уровня развития таких мягких навыков, как общи-
тельность, креативность, эмпатия, проведенные в различных средах 
и условиях этих стран, показывают, что для большинства респондентов 
их развитие соответствует среднему уровню. Число учителей с низким 
уровнем общительности и эмпатии больше, чем число респондентов 
с очень высоким. Противоположная тенденция наблюдается в отноше-
нии креативности, она высока из-за технической креативности препо-
давателей, но она оказывает меньшее влияние на качество взаимодей-
ствия с учащимися и установление обратной связи с ними по сравнению 
с общительностью и эмпатией [1; 30; 50]. Вывод, сделанный азиатскими 
исследователями, находит свое отражение и в более ранних работах, 
таких как малазийское исследование «Важнейшие вопросы развития 
мягких навыков в процессе профессиональной подготовки: взгляды 
педагогов» (2015); американо-канадское исследование «Тренинг кон-
структивного разрешения споров и рефлексии в процессе функциони-
рования студенческих групп в качестве команды» (2017); канадский 
проект «Долговременные результаты обратной связи со сверстниками  
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в развитии и передаче навыков командной работы в студенческой 
среде» (2018); американское исследование «Представления руково-
дящих работников о десяти лучших мягких навыках, необходимых 
на современном рабочем месте» (2012). В данных работах подчеркива-
лось: мягким навыкам невозможно научиться без практики и воспроиз-
ведения их в повседневной деятельности. Однако при их внедрении все 
еще существует множество препятствий, приводящих к неудачам в раз-
витии мягких навыков у учащихся [13; 42; 51; 52; 56]. Главную причину 
неудач исследователи формулируют следующим образом: интеграция 
мягких навыков в процессе обучения оказывается малоэффективной, 
поскольку учителя с трудом находят правильные стратегии и методы 
развития мягких навыков в учебной деятельности. Процесс усвоения 
мягких навыков в процессе обучения усложняется без соответствующей 
методологии, поэтому необходимо определить методы развития мягких 
навыков, которые применялись бы учителями различных предметов. 

В большинстве зарубежных исследований преобладает сугубо прак-
тическая установка и описываются либо результаты проведенных 
опросов, либо образовательные программы и проекты, направленные 
на поддержку и развитие мягких навыков у учителей. Нередко авто-
ры публикаций используют отсылки к результатам исследования PISA, 
напрямую соотнося эти результаты с уровнем сформированности у учи-
телей не только hard skills, но и soft skills и предлагая возможные направ-
ления деятельности c школьниками, нуждающимися в дополнительных 
занятиях и психологической поддержке. Об этом пишет, в частности, 
в статье «Развитие компетенций через наставничество в школах: про-
движение c soft skills» немецкий исследователь К. Рольфс, анализиру-
ющий успешные проекты, связанные с наставничеством, которые про-
водились германскими университетами уже с 1990-х гг. Так, проект 
в Университете Касселя был ориентирован в первую очередь на детей 
младшего школьного возраста, которые, с точки зрения классного руко-
водителя, ощущали в своей семье недостаток заботы и внимания. Этих 
детей поддерживали студенты университета, занимавшиеся не столько 
проблемами обучения, сколько развитием «междисциплинарных навы-
ков», «развитием личности» [43]. Об этом же К. Рольфс вместе с соав-
торами пишет и в более ранней работе, где в заглавии обозначены три 
группы «мягких навыков» (социальные, эмоциональные и коммуника-
тивные компетенции), которые необходимо формировать с самого млад-
шего возраста [44]. В коллективной монографии «Soft Skills. Альтерна-
тива профессионализму или мягкое исполнение?», подготовленной под 
редакцией профессора Ростокского университета, директора Инсти-
тута школьной педагогики, доктора педагогики Т. Ханзеля, важность  
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развития мягких навыков у учителей подчеркивается, в первую очередь, 
в связи с необходимостью развития таких навыков у его учеников: «Тот, 
кто сам не обладает коммуникативными навыками, с трудом может 
научить других коммуникативным навыкам; у учителя без организа-
торских способностей ученики вряд ли смогут их в себе сформировать» 
[19, с. 18]. 

Следует отметить, что в работах германских педагогов обозначен 
примерно тот же круг проблем, связанных с мягкими навыками в учи-
тельской профессии, что и в большинстве публикаций других зарубеж-
ных исследователей. Однако в публикациях известных ученых, про-
фессоров германских университетов, педагогов, работающих в системе 
подготовки педагогических кадров и повышения квалификации, можно 
найти довольно сдержанные (иногда довольно скептические) оцен-
ки научной обоснованности и перспектив развития мягких навыков 
в образовании и воспитании, если используются только педагогиче-
ские и методические ресурсы. Так, в уже упоминавшейся коллективной 
монографии под редакцией Т. Ханзеля речь идет о том, что сам термин 
soft skills, прекрасно освоенный политикой и бизнесом, не вполне утвер-
дился в терминосистеме педагогической науки и научном дискурсе, 
хотя при этом признается особая значимость работы по формированию 
мягких навыков у учителей уже хотя бы в силу того, что на это наце-
ливает государственная политика в области образования, признающая 
такие навыки («качества мягкого обращения») «универсальным ору-
жием» для профессионального успеха [19]. Р. Штраубе, автор раздела 
«Мягкие навыки в педагогическом образовании – проблемы и послед-
ствия» в этой же монографии, начинает с явной провокации, утверждая, 
что «поведение и способности хорошей овчарки, в переносном смыс-
ле, точно соответствуют тому, что делает хороший учитель в общении 
со своими учениками», а затем переходит к весьма неутешительному 
выводу о тех сложностях, которые стоят перед современным учителем: 
«В моей практике на курсах подготовки учителей, в консультирова-
нии и терапии с учителями я все чаще сталкиваюсь с тем, что учителя 
отчаиваются в школе. Воспринимаемое отсутствие признательности 
со стороны министерства и внешнего мира только часть проблемы. 
Учителя гораздо чаще отчаиваются в своей повседневной работе»  
[Там же, с. 114]. Показателен практический опыт самого Р. Штраубе, 
занимающегося проблемами деэскалации конфликтов и поисками выхо-
дов из «непрозрачных» ситуаций (например, стрессовых состояний, 
профессионального и эмоционального выгорания), в которых оказыва-
ются учителя, и обратившегося к таким формам психологической под-
держки и консультирования, как медиация, коучинг, терапия и др. Эта 
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и некоторые другие работы зарубежных педагогов выводят проблему 
формирования мягких навыков у учителей за пределы только педагоги-
ческой науки, затрагивают вопросы государственной политики, юриди-
ческие аспекты, свидетельствуют о том, что к решению данной пробле-
мы необходимо активно подключать специалистов по коррекционной 
педагогике, психологов, психотерапевтов. 

В XXI в. образовательная среда требует от учителя навыков много-
канальной коммуникации, гармоничного взаимодействия с коллегами 
и учащимися, гибкости и использования различных межличностных 
навыков. В зарубежных научных публикациях раздаются призывы 
к принятию в образовании концепции открытых инноваций, фрейм- 
ворка 4.0, социальных технологий, цифровых стратегий [28]. Для 
того чтобы учителя могли адаптироваться к инновациям, изменени-
ям в обществе и быть информированными о тенденциях современного 
образования, они должны быть готовы к своему профессиональному 
развитию на протяжении всей своей карьеры. Исходя из этого, процесс 
повышения квалификации учителей, очевидно, должен быть способен 
обеспечить соответствующие знания и жесткие навыки, а также кон-
цептуальные мягкие навыки. Включение мягких навыков в учебные 
программы повышения квалификации учителей, по мнению большого 
числа зарубежных ученых, может обеспечить успех в учительской про-
фессии в 2020-х гг. Программы повышения квалификации без отрыва 
от процесса преподавания призваны сыграть важную роль в обучении 
учителей инновациям и в изменении их социальной функции [5; 39; 41]. 
Традиционные offline- и online-программы повышения квалификации 
являются на сегодняшний день, по оценкам зарубежных исследовате-
лей мягких навыков в учительской среде, ключевым организационным 
решением по расширению личностного развития педагогов в эпоху циф-
ровизации [33; 34].

В качестве основных мягких навыков учительской профессии, кото-
рые актуализируются в зарубежных исследованиях с начала XXI в., 
номинируются настойчивость, способность установления (налажи-
вания) связей, навык работы в команде, эмпатия, ориентированность 
на действие, способность работать под давлением, социальная откры-
тость. В то же время общий пласт зарубежных исследований на эту тему 
опирается лишь на социальное анкетирование и опросы, без привлече-
ния расширенного теоретического анализа. Как следствие, предлагае-
мые сценарии современных программ по обучению мягким навыкам 
учительского сообщества не подкрепляются системным теоретическим 
моделированием. В этой области существуют пробелы как на уров-
не научного обоснования процесса развития soft skills, так и на уровне 
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специализированной практической подготовки учителей. Подготовка 
преподавателей как специалистов XXI в. требует внедрения новой моде-
ли обучения, адаптированной к новым ролям и обязанностям учителя 
и опирающейся на соответствующие практики и стратегии. На сегод-
няшний день наиболее частотной итоговой рекомендацией, звучащей 
в зарубежных исследованиях по развитию soft skills в учительской среде, 
являются призывы к государственным инвестициям в эту область, 
а именно призывы к инвестициям в сертифицированные обучающие 
программы и в разработку инструментов для оценки моделей развития 
и совершенствования мягких навыков современного учителя. Педагог 
сталкивается со многими проблемами межличностного характера еще 
до начала преподавания в определенной аудитории своих подопечных, 
во время преподавания и после процесса обучения. Справляться с ними 
должным образом смогут только учителя, обладающие сильными soft 
skills в дополнение к другим концептуальным и технологическим аспек-
там педагогики и методики [36]. Без учета возрастающей тенденции 
значимости мягких навыков в профессии учителя эффективность обра-
зовательных систем будет ограничена. 
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будущих учителей иностранного языка 

В статье анализируются возможности использования учителями иностран-
ного языка невербальных компонентов родной и иноязычной культур в пси-
холого-педагогических и образовательных целях. Выявленное в ходе иссле-
дования противоречие между значимостью невербальных компонентов 
в коммуникации, в том числе педагогической и межкультурной, и их местом 
в современной профессиональной подготовке учителей иностранного языка, 
позволило авторам обосновать необходимость более подробного изучения 
со студентами сферы невербального поведения в профессионально-педаго-
гической деятельности. В статье представлен аспектный анализ невербальной 
коммуникации с позиции ее значимости в становлении межкультурной ком-
муникативной компетенции студентов, ее потенциала для создания эффек-
тивного социально-педагогического взаимодействия и достижения образо-
вательных и предметных результатов обучения. На основе рассмотренных 
областей применения невербальной коммуникации в  профессиональной 
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деятельности учителя иностранных языков были сформулированы аспекты 
обучения студентов невербальным компонентам, как родной, так и  ино- 
язычной культур.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, иностранный язык, невер-
бальная коммуникация, невербальные компоненты, педагогическое взаи-
модействие
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Aspective approach  
to teaching non-verbal communication 
to future foreign language teachers

The article analyzes the  possibilities of  using non-verbal components 
of native and foreign cultures by foreign language teachers for psychological, 
pedagogical and educational purposes. The  contradiction revealed 
in the course of the study between the significance of non-verbal components 
in  communication, including pedagogical and intercultural, and their place 
in  the  modern professional training of  foreign language teachers, allowed 
the authors to substantiate the need for a more detailed study with students 
of  the  sphere of  non-verbal behavior in  professional and pedagogical 
activities. The article presents an aspect analysis of non-verbal communication 
from the  standpoint of  its importance in  the  development of  intercultural 
communicative competence of  students, its potential for future teachers 
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to realize their professional and pedagogical activities, in particular, to create 
effective social and pedagogical interaction and achieve educational and 
subject learning outcomes. On the basis of the considered areas of application 
of  non-verbal communication in  the  professional activity of  a  teacher 
of  foreign languages, aspects of  teaching students non-verbal components 
were formulated, both native and foreign cultures, in  the  process of  their 
professional training.
Key words: professional training, foreign language, non-verbal communication, 
non-verbal components, pedagogical interaction
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non-verbal communication to future foreign language teachers. Pedagogy and 
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Введение

В повседневной жизни невербальная коммуникация является неотъ-
емлемой частью вербального общения. Невербальные средства могут 
сопровождать, дополнять или заменять те или иные высказывания, 
выполняя при этом ряд определенных функций. Согласно результатам 
экспериментальных психологических исследований, смысловая нагруз-
ка невербальных компонентов при передаче и восприятии информации 
больше, чем та, которую несет вербальный компонент [9; 14]. Так, если 
с помощью вербальных средств происходит передача 7% информа-
ции, то с помощью невербальных – 93%, из которых 38% приходится 
на звуковое сопровождение и 55% – на мимику и жесты [8; 13]. В связи 
с этим предполагается, что обучение будущих учителей невербальным 
компонентам коммуникации на родном и иностранном языках в рамках 
развития общепрофессиональных компетенций, в частности обучение 
возможностям и приемам использования невербальных средств в обла-
сти реализации психоло-педагогических технологий и взаимодействия 
с участниками образовательного процесса, должно занимать прочное 
место в профессиональной подготовке. На практике, однако, основное 
внимание уделяется теоретическим знаниям по проектированию, орга-
низации и проведению учебного процесса и вербальному поведению как 
основному при реализации учителем данной деятельности. Как след-
ствие, у учителей возникают часто проблемы с привлечением внимания 
обучающихся, с дисциплиной, установлением доброжелательных отно-
шений в классе и др.
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В профессиональной деятельности учителя иностранного языка вла-
дение невербальными компонентами приобретает дополнительное зна-
чение, т.к. рассматривается в данном случае как неотъемлемая состав-
ляющая его межкультурной коммуникативной компетенции. Владение 
невербальными средствами иностранного языка способствует успешной 
коммуникации на данном языке. Обучение невербальному компоненту 
является соответственно и одной из учебных задач, реализуемых учите-
лем в процессе преподавания иностранного языка. На практике, однако, 
обучение невербальным компонентам ограничивается передачей теоре-
тических знаний о некоторых кинесических и такесических средствах, 
имеющих национальную специфику. Многие учителя продолжают поль-
зоваться невербальными средствами, типичными для родной культуры, 
игнорируя образовательный потенциал интегрирования невербального 
компонента иностранного языка в учебную коммуникацию и создавая 
у обучающихся изначально некорректное представление о коммуника-
ции на иностранном языке как комплексе вербальных сигналов изучае-
мого языка и невербальных сигналов родной культуры. Недооценивание 
роли невербального компонента как инструмента психолого-педагогиче-
ского взаимодействия как одного из условий успешного межкультурного 
общения, а также как одного из средств развития межкультурной ком-
муникативной компетенции у обучающихся, затрудняет осуществление 
учителем эффективной профессиональной деятельности. Релевантным 
становится целенаправленное обучение будущих учителей иностранного 
языка использованию невербальных компонентов родной и иностранной 
культур в профессиональной деятельности.

Цель статьи заключается в анализе возможностей использования учи-
телями иностранного языка (немецкого) невербальных компонентов 
коммуникации на родном и иностранном языках (русском и немецком) 
в психолого-педагогических и образовательных целях, а также в обо-
сновании аспектного подхода к обучению невербальной коммуникации 
в профессиональной подготовке по данному направлению.

Психолого-педагогический аспект обучения  
невербальной коммуникации  
будущих учителей иностранного языка

Система человеческого общения представляет собой сложный ком-
плекс, включающий в себя вербальный и невербальный каналы ком-
муникации, которые в различных ситуациях общения проявляют себя 
по-разному. Неразрывность вербального и невербального отмеча-
ется большинством исследователей (И.Р. Горелов, Е.Н. Маллямова, 
Г.Г. Молчанова, Л.И. Хасанова, R. Heidemann и др.). При этом часто 
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невербальный компонент рассматривается не как окантовка вокруг  
вербального ядра, а как изначальная сфера, в которую органически встра-
ивается вербальный компонент [13]. Данное положение обусловлено тем, 
что в психологической литературе невербальный компонент трактуется 
достаточно широко: и как средства несловесной коммуникации в речевом 
акте, и как несловесные элементы, принимающие участие в кодовых пере-
ходах в процессах вербализации (при порождении речи) и при девербали-
зации (при рецепции речи) [1, с. 25]. Невербальный компонент выступает 
в качестве непременного основания речевой деятельности, на невербаль-
ном уровне обеспечивается мотивация, формируется этап интенции, про-
изводится оценка ситуативных условий общения [Там же, с. 2]. В рече-
вом акте невербальные средства сопровождают вербальный компонет, 
но могут и замещать лингвистические знаки, выполняя его функции. 

Контролируемость и спонтанность являются одними из качествен-
ных характеристик невербальных средств. Так, просодические средства 
(интонация, тембр, пауза и др.), такесические (прикосновения, рукопо-
жатия, поцелуи и др.) и проксемические (личная дистанция и простран-
ственная ориентация) поддаются сознательному контролю лучше, чем 
кинесические (мимика, позы, жесты, походка визуальный контакт и др.). 
Способность контролировать невербальные сигналы достигается каж-
дым человеком в процессе социализации и в значительной мере инди-
видуальна. Применительно к мимике психологи утверждают, что для 
успешной коммуникации человек должен демонстрировать мимический 
комплекс, состоящий из элементов как контролируемой, так и спонтан-
ной мимики [3]. По мнению ученых, формирование механизмов конт- 
роля мимики является значимым этапом в эволюции человека: благо-
даря этому появилась возможность скрывать свои истинные намерения 
и чувства. Однако до сих пор спонтанное выражение эмоций, в частно-
сти посредством мимики, остается важным коммуникативным сигналом 
и имеет часто решающее значение в социальном взаимодействии [11]. 

Несмотря на то, непроизвольно или целенаправленно (а если осознан-
но, то с какой целью) человек использует невербальные элементы, они 
способствуют формированию определенного восприятия его как лично-
сти. Из невербального поведения собеседника извлекается информация 
о его темпераменте, эмоциональном состоянии, принадлежности к дру-
гой культуре, социальном статусе, но, прежде всего, о его отношении 
к участникам коммуникации и ситуации в целом [7; 8; 12; 14; 16]. При 
этом содержащаяся в невербальном сигнале информация столь значима, 
что во многих случаях вербальный канал оказывается бессильным скор-
ректировать или изменить уже воспринятую информацию / сформиро-
вавшееся представление [Там же]. 
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Наблюдения показывают, что даже практикующие и опытные учи-
теля часто не придают значения своему собственному невербальному 
поведению и не в состоянии оценить его последствия. Так, например, 
невербальное общение учителя, противоречащее его вежливому кор-
ректному вербальному поведению, способствует созданию барьера 
между учителем и обучающимися, снижению доверия обучающихся 
к учителю и, как следствие, к нарушениям дисциплины. Также нега-
тивные последствия имеет, как правило, несоответствие невербально-
го поведения учителя текущей ситуации (например, учитель не смеет-
ся, когда в классе происходит смешное событие, но улыбается, когда 
возвращает плохо выполненную работу). Непонятность, противоре-
чия и запутанные коммуникативные сигналы могут иметь тревожный 
и фрустрирующий эффект, особенно для детей. В случае постоянных 
противоречивых коммуникационных сигналов могут даже возникать 
патологические последствия [17]. 

Преподавание – это особый образовательный контекст, в котором 
люди с разными жизненными историями, имплицитными теориями 
и целями, социальными, физическими, эмоциональными и когнитив-
ными отправными точками объединяются в заданных институциональ-
ных и социальных рамках для достижения предписанных или самосто-
ятельно разработанных целей. Это делается посредством методически 
структурированного общения. Коммуникация в учебном процессе – это 
не только передача учебного содержания, но и производство социаль-
ных и общих знаний, т.е. это креативный процесс. Участники получают 
информацию о других не просто из жеста или слова, а из комбинации 
этих двух в соединении, например, с мимикой и проксемикой, а также 
с позой тела и т.д. 

В обобщенном виде можно выделить три основных функциональных 
уровня коммуникации на уроке: передача учебного содержания; управ-
ление учебным процессом; установление взаимоотношений.

Следует отметить тесную взаимосвязь обозначенных уровней. На вза-
имоотношения между учителем и обучающимися могут положительно 
влиять конкретные и понятные объяснения учителем учебного содер-
жания, а преподавание становится более гибким благодаря искус-
ным управляющим действиям, в результате чего содержание легче 
усваивается. Некорректные управляющие действия, в свою очередь, 
могут повредить взаимоотношениям. Вербальные и невербальные знаки 
используются на обозначенных функциональных уровнях учебной ком-
муникации в разном объеме. Условно можно установить следующие 
пропорции: содержание в основном передается вербально; управле-
ние осуществляется в значительной степени невербально; сообщения 
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об отношениях в классе в основном передаются невербально. Чем более 
сознательно участники взаимодействия воспринимает данные отноше-
ния, тем чаще они будут использовать невербальные и вербальные сред-
ства в совокупности. Чем бессознательнее воспринимаются отношения, 
тем в большей степени задействован невербальный канал [14]. 

На всех трех коммуникативных уровнях невербальные компоненты 
могут выполнять амплифицирующую, иллюстративную и модифици-
рующую функции. На уровнях управления учебным процессом и уста-
новления взаимоотношений можно выделить также замещающую функ-
цию. Амплифицирующая функция предполагает усиление воздействия 
вербального компонента за счет невербальных средств. Иллюстратив-
ную функцию выполняют невербальные средства, выступая в каче-
стве конвергентных дополнений, например, учитель семантизирует 
какое-либо слово и одновременно изображает его. Модифицирующую 
функцию имеют невербальные средства, дивергентные по отношению 
к вербальным сообщениям. Модифицирующая функция невербальных 
сигналов может иметь разную степень выраженности, от слегка моди-
фицирующей до полного противопоставления. При замещении невер-
бальные средства полностью заменяют языковое сообщение, создавая 
особый тип эллиптической конструкции, понятной при учете паралинг-
вистических и экстралингвистических компонентов речевого акта. 

Особенно значимую роль невербальные элементы играют в области 
установления взаимоотношений, поскольку чувства, эмоции и т.д. могут 
быть выражены независимо от сообщаемого содержания. В некоторых 
исследованиях взаимодействие между учителем и обучающимися рас-
сматривается как центральный фактор, который более чем другие вли-
яет на удовлетворенность обучающихся учебным процессом [4, с. 222]. 
В данном случае при общении важно соответствие невербального ком-
понента вербальному или в случае замещения – экстралингвистической 
ситуации. Как уже отмечалось, доверие невербальным сигналам выше, 
чем вербальным, поэтому, если учитель хвалит или подбадривает уче-
ника, но при этом мимика, поза или интонация свидетельствуют скорее 
о негативном отношении учителя, то ученик воспримет именно нега-
тив. Также, если учитель грозит пальцем и улыбается, то данное преду-
преждение не будет воспринято всерьез. Поэтому основным средством 
установления контакта с классом является язык тела [14]. Положение 
и поза являются наиболее важными элементами невербального поведе-
ния в классе и могут свидетельствовать о дружелюбии и спокойствии 
учителя или его неуверенности и напряженности. Так, учителю следует 
избегать следующего поведения: ерзать на стуле, прятаться за книгой, 
сумкой или компьютером [16]. Также следует избегать прислонения 
к стене, т.к. это также сигнализирует о неуверенности и незащищенности.  
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Учителя, которые ходят по классу, гораздо более открыты с детьми 
в отличие от учителей, которые проводят больше времени перед доской 
и намного больше говорят.

Обучающиеся могут прочитать настроение и состояние учителя 
по лицу и жестам. Поэтому каждый учитель должен осознавать свои 
жесты и мимику. Учителю рекомендуется избегать: потирание носа, 
хмурое выражение лица, прикрывание рта, поднятие бровей и плотное 
сжатие губ. Учитель должен сохранять расслабленное выражение лица. 
Непринужденная и естественная улыбка создает впечатление готов-
ности к общению. В то же время фальшивая улыбка только отделяет 
учителя от класса, и его поведение кажется нечестным. Ученики также 
могут рассматривать это как снисходительный знак.

Результаты психологических исследований показывают, что утвержде-
нию авторитета педагога и созданию доброжелательных взаимоотноше-
ний способствуют все позитивные варианты невербальных средств [9]. 
«Положительные взаимоотношения между участниками образовательно-
го процесса, характеризующиеся заботой и поддержкой, не только обе-
спечивают “здоровое человеческое функционирование”, но и определяют 
их общее благополучие в рамках образовательной среды» [4, с. 222].

Таким образом, использование невербальных средств в учебном про-
цессе может иметь решающее значение для успеха преподавания, опре-
делять взаимоотношения с обучающимися, влиять на их мотивацию. 
Умения распознавать и обрабатывать невербальные сигналы от обучаю-
щихся, правильно интерпретировать их поведение, позволяют учителю 
гибко и быстро реагировать, корректируя свою деятельность. 

В профессиональной подготовке учителей целесообразно увеличить 
долю лекций и семинаров, посвященных невербальному поведению. 
Наиболее эффективным средством обучения будущих учителей исполь-
зованию невербальных средств как инструмента психолого-педагоги-
ческого взаимодействия является видеозапись фрагментов урока, в том 
числе собственных, и их последующий анализ. Наблюдение за своим 
речевым поведением со стороны помогает выявить проблемные момен-
ты, оценить свое коммуникативное поведение на всех функциональных 
коммуникативных уровнях с позиции обучающихся. 

Социально-психологический  
и образовательно-педагогический аспекты  
обучения невербальным средствам  
будущих учителей иностранного языка

Межкультурная компетенция является обязательным компонентом 
коммуникативной компетенции и понимается как совокупность соци-
альных знаний, навыков и способностей, необходимых для успешного 
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осуществления общения с представителями других культур в бытовом 
и профессиональном контекстах. 

В общей структуре межкультурной коммуникативной компетенции 
владение социокультурно обусловленными «сценариями», национально- 
специфическими моделями поведения, в том числе невербального, вхо-
дит в состав социально-психологического компонента, обеспечивающе-
го в свою очередь социокультурную компетенцию [10]. 

Для достижения запланированного прагматического результата 
нужно не только знать психологические механизмы воздействия, но 
и уметь на основе этих знаний адекватно использовать экспрессивно- 
эмоциональные и логические средства языка, т.е. обладать культу-
рой речи [6]. Культура «соматической коммуникации» как совокуп-
ность всех невербальных средств и адекватное владение ими выступает 
в качестве важного компонента общей культуры речевого поведения 
[2, с. 402]. В процессе общения – активного обмена информацией – 
участники вырабатывают общий смысл, основываясь на значимости 
информации. Выработка общего смысла возможна только при условии 
одинакового понимания участниками ситуации общения, что достаточ-
но затруднительно, учитывая различия между партнерами, между зна-
ковыми системами и то, что смысл сообщения раскрывается непосред-
ственно в процессе самого сообщения [5].

В связи с этим релевантность имеют универсальность и специ-
фичность как характеристики невербальных средств общения. Так, 
в научном мире признанной является относительная универсальность 
семантики мимических элементов при наличии культурных различий 
в нормах проявления эмоций при общении [11]. Большинство же невер-
бальных средств имеют собственные закрепленные в данных культурах 
значения. Проведенный анализ невербальных средств в разных культу-
рах позволил выделить следующие группы этих средств.

1. Истинно интернациональные невербальные средства (универсаль-
ные) имеют одинаковое семантическое значение в большинстве культур 
и могут быть успешно поняты представителями любой из них, напри-
мер, смех или улыбка.

2. Условно интернациональные невербальные средства имеют оди-
наковое значение во многих культурах, но реализуются по-разному, 
например, счет на пальцах.

3. Псевдоинтернациональные невербальные средства имеют одина-
ковые способы реализации, но интерпретируются по-разному. Напри-
мер, постукивание пальцем по виску в Нидерландах означает «умный», 
во Франции – «глупый», в России, в зависимости от ситуации, может 
означать «глупый» или «подумай». 
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4. Национальные невербальные средства употребляются только 
в определенных культурах. Например, в Италии резкий взмах от подбо-
родка в сторону говорящего означает «Меня это не интересует», в Испа-
нии легкое постукивание по кончику носа трактуется как «умный». 

Особую сложность представляют именно псевдоинтернациональные 
невербальные средства, т.к. их значение может автоматически перено-
ситься из родной культуры, и их ошибочное восприятие или использо-
вание могут провоцировать непонимание и срыв коммуникации.

Обучение невербальным средствам иностранной культуры сопро-
вождает, как правило, языковую подготовку будущих учителей ино-
странного языка, национальная специфика общения приобретает всю 
большую актуальность для теории и методики обучения иностранным 
языкам. В рамках социально-психологического аспекта обучения сту-
дентов невербальным средствам иноязычной культуры как компоненту 
межкультурной коммуникативной компетенции представляют интерес 
также новые предметные области психологии невербального общения. 
К ним относятся, например: гастика, изучающая знаковые и коммуни-
кативные функции пищи и напитков, ритуалы и традиции, связанные 
с едой и отражающие национальный менталитет; хронемика, исследую-
щая использование времени в невербальном общении в разных культу-
рах; системология, занимающаяся системами объектов, которыми люди 
окружают себя, и смыслами, которые данные объекты выражают в ком-
муникации. 

Потенциальные возможности использования учителями иностранно-
го языка как общего средства коммуникации с представителями разных 
культур, как в бытовой, так и профессиональной сфере, а также воз-
можности преподавания языка в интернациональных группах, диктуют 
необходимость ознакомления студентов с невербальными компонента-
ми разных наций. Это касается, прежде всего, наиболее употребитель-
ных невербальных элементов: жестов, поз, визуального контакта, руко-
пожатий и т.д. 

Особое место в профессиональной подготовке учителя иностранного 
языка занимает методика обучения невербальным средствам общения 
на изучаемом языке. Развитие у студентов умений и навыков в данной 
области составляет образовательно-педагогический аспект обучения 
невербальной коммуникации. Любые теоретические знания, в нашем 
случае знания о национальной специфике невербальных средств, долж-
ны подкрепляться практикой. В методической литературе достаточно 
полно представлены интерактивные и игровые технологии (ролевые 
игры, симуляции, драматизации и т.п.), проектные технологии, которые 
учителя могут использовать для обучения невербальным компонентам. 
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Кроме этого, мы считаем целесообразным интегрирование учителем 
невербальных компонентов иноязычной культуры в учебную комму-
никацию на всех ее функциональных уровнях, включая уровни управ-
ления и установления взаимоотношений. Основанием для этого могут 
служить изложенные ранее положения о психолого-педагогической зна-
чимости невербального компонента в создании социального взаимодей-
ствия на уроке и о важности владения невербальными средствами для 
формирования межкультурной коммуникативной компетенции. При 
этом учитель может интегрировать в учебную коммуникацию невер-
бальные средства, используемые носителями языка, как в повседневной 
жизни, так и в педагогической практике. Рассмотрим, например, неко-
торые замещающие кинесические средства. 

В России и Германии в педагогическом процессе используется доста-
точно большое количество универсальных невербальных сигналов: 
кивание головой в знак одобрения; пожимание плечами в знак сомне-
ния; похлопывание по плечу в знак поддержки; покачивание головой 
в знак несогласия или отрицания и др.

Некоторые невербальные средства можно отнести к условно интер-
национальным, т.е. они имеют одинаковое значение в русской и немец-
кой культурах, но реализуются по-разному. Так, в немецкой куль-
туре в отличие от русской: при счете разгибают пальцы сжатого 
кулака, а не загибают; при удивлении всплескивают руками над голо-
вой, а не на уровне груди; ученики для ответа поднимают руку с под-
нятым указательным пальцем при сжатом кулаке, а не с открытой 
ладонью, направленной ребром к учителю; для привлечения внима-
ния поднимают руку вверх, обращая ее вперед к собеседнику или гово-
рящему, не разворачивая ее, и др. 

К псевдоинтернациональным невербальным средствам, реализация 
которых одинакова в обеих культурах, но их значение различается, 
относятся следующие: немцы используют щелканье пальцами для при-
влечения внимания, русские – в знак радости или досады или пытаясь 
что-либо вспомнить; знак «ОК» (соединенные указательный и боль-
шой пальцы) в России обозначает, что все отлично, в немецкой куль-
туре он может восприниматься также позитивно, но может трактовать-
ся и как «пустышка/ноль» и быть обидным; немцы поднимают брови 
в знак восхищения или удивления, русские – обычно только в знак 
удивления и др.

К национальным невербальными средствам немецкого языка, кото-
рые учитель и обучающиеся могут использовать в учебном процессе, 
можно отнести: в знак благодарности за выступление немцы, в том 
числе обучающиеся, стучат костяшками сжатой в кулак руки по столу, 
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при этом данный жест не обязательно означает, что выступление понра-
вилось; чтобы показать отрицание или неприятие чего-либо, немцы 
выставляют на уровне груди руку, сжимают руку в кулак и вытягивают 
указательный палец, в таком положении они делают кистью движения 
из стороны в сторону и др.

Использование учителем невербальных компонентов культуры изу-
чаемого языка в процессе педагогического взаимодействия на этом 
языке позволяет не просто познакомить обучающихся с невербальными 
средствами, но создать у учеников целостное корректное представление 
о коммуникативном сообщении как комплексе взаимосвязанных вер-
бальных и невербальных знаков. 

Сопровождение обучающимися своей речи на изучаемом языке невер-
бальными средствами данной культуры обеспечивает более глубокое 
осознание ими значений этих культурных элементов, т.к. оно происхо-
дит в процессе непосредственного коммуникативного взаимодействия 
и является необходимым этапом межкультурного обучения [15]. 

Отметим, что использование невербальных компонентов иноязыч-
ной культуры имеет смысл, если коммуникация происходит на данном 
языке. В результате обучающиеся органично усваивают невербальные 
средства, учась разграничивать два коммуникативных пространства – 
общение на изучаемом языке и общение на родном, каждое из кото-
рых имеет свою специфическую вербальную и невербальную знаковые 
системы. 

Выводы
Итак, в профессиональной подготовке будущих учителей иностран-

ного языка обучение невербальным компонентам целесообразно осу-
ществлять в трех аспектах. Психолого-педагогический аспект предпола-
гает развитие у студентов навыков и умений использовать невербальные 
компоненты (как родной, так и иностранной культур) в качестве инстру-
мента педагогического взаимодействия. Социально-психологический 
аспект заключается в обучении студентов невербальным средствам 
(как изучаемой, так и других иноязычных культур) как компонен-
ту межкультурной коммуникативной компетенции, при этом данный 
аспект сопровождает языковую подготовку студентов. Образовательно- 
педагогический аспект включает в себя технологии и приемы обуче-
ния невербальному компоненту, среди которых особое место занимает 
интегрирование невербальных средств иноязычной культуры в процесс 
педагогического взаимодействия. 

Аспектный подход к обучению будущих учителей иностранного языка 
невербальной коммуникации позволяет наиболее полно развить ряд 
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компетенций, заявленных в ФГОС ВО по направлению «Педагогика». 
К ним относятся, прежде всего, универсальные (коммуникативная, меж-
культурного и социального взаимодействия), общепрофессиональные 
компетенции в сфере использования психолого-педагогических техноло-
гий и взаимодействия с участниками образовательного процесса (https://
fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440301_B_3_15062021.
pdf). Обучение невербальной коммуникации способствует, таким обра-
зом, становлению профессионально-коммуникативной компетенции 
будущих учителей, в частности, развитию способности и готовности 
к применению предметных знаний, способов и средств деятельности 
в профессиональном и личном межкультурном общении. 
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Исследование корреляции  
характеристик деятельности 
преподавателя с удовлетворенностью 
дистанционным курсом  
иностранного языка

В условиях острой конкуренции высших учебных заведений за  абиту-
риента повышение качества образования и  удовлетворенности студен-
тов обучением приобретают особое значение. Профессиональная дея-
тельность преподавателя оказывает влияние на  оба параметра, в  том 
числе в  условиях дистанционного (онлайн) обучения, в  последнее время 
ставшего нормой в  высшем образовании. Целью данного исследования 
является изучение зависимости удовлетворенности курсом иностранного 
языка, преподаваемым онлайн в  синхронном и  асинхронном форматах, 
от  характеристик деятельности преподавателя, ведущего курс. Соответ-
ствующие характеристики были выявлены в анализе литературы. Данные 
были собраны путем проведения опроса среди студентов бакалавриата 
НИУ ВШЭ, прошедших курс «Язык для специальных целей». В опросе уча-
ствовали 72 студента второго курса, изучавших дисциплину. Средний воз-
раст респондентов составлял 20 лет. Курс «Язык для специальных целей» 
вели семь разных преподавателей с опытом работы в вузе от 3 до 44 лет, 
с опытом преподавания в онлайн-формате от одного до трех лет. Анализ 
корреляции оценок характеристик преподавателей с удовлетворенностью 
курсом показывает, что их профессиональные умения и практики оказыва-
ют существенное влияние на удовлетворенность студентов дистанционным 
курсом. В  онлайн-формате удовлетворенность студентов сильнее всего 
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коррелирует со  способностью преподавателя мотивировать и  вовлечь 
студентов. В  обучении иностранным языкам для обеспечения удовлетво-
ренности, мотивации и ощущения пользы от курса важно обозначать ожи-
дания от  студентов, давать конструктивную обратную связь, эффективно 
управлять временем занятия, доносить материал наглядно и доступно, обе-
спечивать возможность его отработки, привносить в  занятие разнообра-
зие и  вызов. Помимо характеристик преподавателя наибольшее влияние 
на удовлетворенность курсом имеет то, насколько он интересен и полезен 
студентам и  насколько студенты мотивированы. Преподаватели должны 
быть снабжены инструментами и умениями для реализации этих задач.
Ключевые слова: удовлетворенность учебным курсом, дистанционное обу-
чение, онлайн-обучение, характеристики деятельности преподавателя, 
дистанционный курс английского языка, дистанционный курс, преподава-
ние иностранных языков онлайн
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Analysis of correlation  
between instructor characteristics  
and distance foreign language course 
satisfaction 

Now that universities compete for applicants, the quality of education and 
student satisfaction gain a  particular significance. Instructors’ professional 
skills influence both parameters. This holds true for distance (online) teaching 
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and learning, which has recently become a  norm in  higher education. 
This study aims to  examine the  correlation between student satisfaction 
with a  foreign language distance course and instructor characteristics. 
The characteristics were singled out in the review of literature. The data were 
gathered through a  survey among bachelor students who took a  distance 
course of  English for Specific Purposes in  Higher School of  Economics. 
The survey involved 72 second-year students studying the discipline, whose 
average age was 20 years. This course was taught by seven different teachers 
with three to  forty-four years of  university experience, with one to  three 
years of  online teaching experience. The  analysis of  correlations between 
professional characteristics of  the  instructors and the students’ satisfaction 
with the  course demonstrated that professional skills and practices have 
a significant impact on student satisfaction with distance courses. In distance 
(online) learning, whether the  instructor is  able to  motivate and engage 
students has the  most significant correlation with student satisfaction. 
As for foreign language teaching, outlining course expectations, giving 
constructive feedback, managing class time, delivering the  material in 
an accessible and vivid manner, providing opportunities for practice, bringing 
in  variety and challenge ensure satisfaction, motivation and perceived 
usefulness of a course. Other crucial factors are whether the distance course 
is  interesting and useful in  the  students’ perceptions, and the  students’ 
levels of  motivation. Instructors should be  equipped with necessary skills 
and instruments.
Key words: student satisfaction, course satisfaction, distance course, online 
learning, instructor characteristics, online foreign language teaching

CITATION: Bogolepova S.V., Pivovarova A.A. Analysis of correlation between 
instructor characteristics and distance foreign language course satisfaction. 
Pedagogy and Psychology of  Education. 2023. No.  1. Pp.  57–71. (In  Rus.).  
DOI: 10.31862/2500-297X-2023-1-57-71

Введение

В настоящее время университеты остро конкурируют за абитуриента, 
и повышение качества обучения является одним из способов их привле-
чения. Качество обучения зависит от того, как оно спланировано и орга-
низовано, каковы его результаты и как осуществляют свою деятельность 
преподаватели [4]. Показано, что и удовлетворенность студентов свя-
зана с деятельностью преподавателей, и самыми весомыми аспектами 
являются поддержка обучающихся, коммуникативные умения и про-
фессиональные компетенции преподавателя [18]. 
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Несмотря на то, что значительное число исследований посвя-
щено вопросам удовлетворенности студентов процессом обучения 
[6; 11; 22; 33], в том числе в дистанционном (онлайн) формате [8; 10; 12; 
16; 19; 20; 26; 28; 32; 39], исследований связи удовлетворенности сту-
дентов университетскими курсами, преподаваемыми в дистанционном 
формате, с характеристиками преподавателя в контексте российского 
высшего образования выявлено не было.

Удовлетворенность учебными курсами в университетах традици-
онно оценивается через студенческую оценку преподавания (СОП). 
Исследования показали, что учет СОП приводит к повышению качества 
преподавания [5]. В Национальном исследовательском университете 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) прохождение СОП является 
обязательным для каждого студента, СОП проводится один раз в учеб-
ный модуль. Студент НИУ ВШЭ, проходящий СОП, оценивает не толь-
ко сам курс, но и дает оценку работе преподавателя. Однако данная 
оценка осуществляется на основе ограниченного числа характеристик, 
не учитывающих многогранности деятельности преподавателя вуза, 
специфики преподаваемой дисциплины и формата ее реализации. После 
тотального перехода в онлайн в период пандемии значительное число 
дисциплин, в том числе курсов иностранного языка, преподаются дис-
танционно на основе цифровых технологий или в смешанном формате, 
что определяет актуальность данного исследования. 

Целью исследования является изучение зависимости студенче-
ской оценки аспектов курса иностранного языка, преподаваемого 
в онлайн-формате, от характеристик деятельности преподавателя, веду-
щего курс. Под характеристиками профессиональной деятельности 
мы будем понимать умения преподавателя и аспекты его/ее деятельно-
сти, обеспечивающие выполнение поставленных учебных задач в задан-
ных условиях. Соответствующие характеристики были выявлены 
в процессе анализа научной литературы, данные были собраны путем 
проведения опроса.

Анализ литературы

Характеристики деятельности преподавателя

Удовлетворенность студентов приобретает особую важность в совре-
менном мире в связи с повышающейся конкуренцией между универси-
тетами. Образовательный процесс все чаще рассматривается как услу-
га, а студенты – как клиенты [32]. Удовлетворенность формируется 
в результате субъективной оценки студентом своего опыта обучения, 
его ценности и качества [6; 33]. 
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Удовлетворенность студента коррелирует со многими факторами, 
среди которых: качества самого студента, например, самомотивация 
и стиль обучения [16], взаимодействие с преподавателями и админи-
страцией вуза [12], общественная жизнь студентов, наличие профкон-
сультантов [6], содержание и структура читаемых курсов [16], их слож-
ность и полезность, академическая интеграция [11], а также организация 
учебного процесса. 

Важнейшую роль в формировании удовлетворенности студента игра-
ет преподаватель. Деятельность преподавателя многогранна и включа-
ет в себя множество аспектов, среди которых планирование обучения 
и управление им, адаптация учебных курсов с учетом потребностей 
и особенностей студентов, оценка обучения и обеспечение обратной 
связи [3]. В глазах студентов эти аспекты могут обладать разной ценно-
стью. Среди характеристик преподавателя студенты выделяют предмет-
ные знания и методические умения как первостепенные, однако умение 
вовлечь и мотивировать студентов, учитывать их потребности также 
являются важными с их точки зрения [2]. Кроме того, важными явля-
ются отношение преподавателя к своей работе и к студентам [15; 27], 
навыки критического мышления, гибкость и умение развивать в учени-
ках навыки учебной автономии [2]. Удовлетворенность и мотивирован-
ность студентов повышаются, когда с преподавателем можно связаться 
и получить от него/нее обратную связь [29; 38]. 

Что касается личных качеств преподавателя, которые коррелируют 
с удовлетворенностью студентов, исследователи выделяют экстравер-
сию [25], дружелюбность [17], открытость, любознательность, ответ-
ственность, лидерские качества, навыки общения, готовность оказать 
поддержку, объективность [30; 31; 34].

Особенности дистанционного (онлайн) формата обучения

Онлайн-обучение – это обучение в цифровой среде, при котором 
учебное взаимодействие и работа с учебными материалами происходит 
в синхронном или асинхронном формате [21]. Онлайн-обучение – раз-
новидность дистанционного обучения, основной чертой которого явля-
ется наличие физической дистанции между участниками учебного про-
цесса. В отличие от дистанционных учебных курсов, существовавших 
до эры широкого распространения интернета, современное онлайн-обу-
чение дает возможность участникам учебного процесса взаимодейство-
вать непосредственно и, при необходимости, мгновенно [37]. 

Онлайн-среда имеет свои особенности и ограничения. К примеру, 
ограничены возможности синхронной коммуникации, отсутствуют  
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привычные невербальные сигналы, студент больше отвлекается 
на внешние стимулы, дополнительное время тратится на организацион-
ные и технические моменты [1]. 

Как показал опыт обучения в пандемию, в онлайн-формате на первый 
план выходят умения преподавателя удерживать внимание студенче-
ской аудитории и заинтересовать ее [14]. Монотонная подача материала 
является одной из причин неудовлетворенности обучением на синхрон-
ных занятиях [23]. Наблюдается значительная положительная корреля-
ция между вовлеченностью студента в учебный процесс и удовлетво-
ренностью обучением в онлайн-формате [36]. 

При дистанционном (онлайн) формате обучения многие студенты 
чувствуют себя оторванными от учебного сообщества и изолированны-
ми [1], поэтому важна возможность взаимодействовать с преподавате-
лем и другими студентами [24; 28], а также постоянная обратная связь 
от преподавателя [1]. Самоидентификация с учебным сообществом уве-
личивает удовлетворенность курсом, преподаваемым онлайн [10]. 

Предиктором удовлетворенности учебным курсом в онлайн-формате 
является возможность взаимодействия с материалами курса [7]. На син-
хронных занятиях по иностранному языку такое взаимодействие при-
нимает формат обсуждений, применения знаний и умений для решения 
коммуникативных задач, что, в то же время, обеспечивает и вовлечен-
ность студентов. Если изучаемые в асинхронном формате материалы 
позволяют студентам лучше понять информацию, доносимую на син-
хронных занятиях, эти материалы легко найти, и они соотносятся 
с их интересами и фоновыми знаниями, удовлетворенность курсом, пре-
подаваемом в онлайн-формате, увеличивается [Там же]. 

Помимо содержания, на ощущение прогресса в обучении и удов-
летворенность студентов влияет организация курса [9]. Важно, чтобы 
структура и дизайн дистанционного курса были логичны и интуитивно 
понятны пользователям [16; 19], а преподавателем должны быть доне-
сены планы и ожидания по работе с этими материалами. В контексте 
преподавания иностранных языков на качество онлайн-обучения влия-
ют используемые способы введения нового материала, возможность его 
отработки в тренировочных и коммуникативных заданиях, закрепления 
и контроля [13]. 

Именно возможность полноценно взаимодействовать с преподава-
телем, сверстниками и учебным материалом определяют удовлетво-
ренность курсом иностранного языка, реализуемым в онлайн-формате 
[35]. Задача преподавателя – организовать взаимодействие во всех его 
аспектах, а также вовлечь в него студентов и мотивировать к этому вза-
имодействию. 
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В данном исследовании мы фокусируемся на следующих характеристи-
ках профессиональной деятельности преподавателя иностранного языка, 
важных с точки зрения преподавания в дистанционном (онлайн) форма-
те: умение мотивировать студентов к изучению предмета; создание пози-
тивной рабочей атмосферы на занятии; вовлечение студентов в работу 
на занятии, умение заинтересовать студентов; конструктивная обратная 
связь; объяснение ожиданий от студентов; донесение материала нагляд-
но и доступно; обеспечение отработки нового материала; эффективное 
использование времени занятия; привнесение в занятие разнообразия 
и вызова. Личностные характеристики не включены в данный анализ.

Методология исследования
Исследование было проведено в контексте образовательной програм-

мы бакалавриата «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» 
НИУ ВШЭ в 2021 г. Курс английского языка для специальных целей 
включал в себя синхронные занятия на платформе MS Teams и асин-
хронную самостоятельную работу. Студентам, изучающим курс, было 
предложено заполнить электронную анкету и оценить курс по аспек-
там пользы, интереса, мотивации и удовлетворенности, а затем оценить 
характеристики деятельности преподавателя, ведущего курс. Также 
студентам было предложено рассудить, насколько объективной была 
оценка в курсе и обозначить отметку, полученную в результате. Оцен-
ка проводилась по 5-балльной шкале Лайкерта (например, 1 – «совер-
шенно бесполезен», 5 – «очень полезен»; 1 – «совершенно не согласен»,  
5 – «полностью согласен»). 

Опрос прошли 72 студента 2-го курса, изучавших дисциплину. Сред-
ний возраст – 20 лет. Данный курс вели семь разных преподавателей 
с опытом работы в вузе от трех до сорока четырех лет, с опытом препо-
давания в онлайн-формате от одного до трех лет. Для каждой характе-
ристики деятельности преподавателя, упомянутой в обзоре литературы, 
была вычислена дескриптивная статистика, а также коэффициенты Пир-
сона (r), выявляющие корреляцию с оценкой удовлетворенности, поль-
зы, интереса и мотивации. 

Результаты исследования
В табл. 1 представлены медианы, среднее арифметическое и стан-

дартное отклонение по четырем основным аспектам оценки. Курс полу-
чил в среднем невысокую оценку студентов, особенно по аспектам 
мотивации и удовлетворенности. Однако величины среднего стандарт-
ного отклонения обращают на себя внимание как индикаторы большого 
разброса мнений студентов.
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Таблица 1
Оценка студентами курса «Язык для специальных целей» 

Оцените курс  
по следующему аспекту Медиана Среднее  

арифметическое
Стандартное  
отклонение

Польза 3 3,07 1,44

Интерес 3 2,97 1,53

Мотивация 2 2,40 1,38

Удовлетворенность 2,5 2,78 1,51

Кластерный анализ выявляет два однородных кластера, медианные 
оценки по которым значительно различаются (табл. 2). Две группы 
студентов оценили пользу, интерес, мотивирующий потенциал курса 
и свою удовлетворенность им диаметрально противоположно, что 
может быть связано с характеристиками деятельности преподавателя, 
ведущего курс.

Таблица 2 
Результаты кластерного анализа по аспектам оценки курса

Аспект Кластер 1, n Кластер 2, n Кластер 1, Mе Кластер 2, Mе

Польза 39 33 2 4

Интерес 39 33 2 5

Мотивация 39 33 1 4

Удовлетворенность 39 33 2 4

В табл. 3 демонстрируются медианы, среднее арифметическое и стан-
дартное отклонение оценок по девяти характеристикам деятельности 
преподавателя, включенным в опрос. Большинство оценок – средние 
(Me = 3), по характеристике мотивации студента к изучению предмета – 
оценка низкая (Me = 2). Однако опять обращает на себя внимание раз-
брос мнений, отраженный в величинах стандартных отклонений. 

Чтобы сравнить влияние девяти различных характеристик преподава-
теля на удовлетворенность студентов, для каждой из них были рассчи-
таны коэффициенты корреляции Пирсона с удовлетворенностью курсом 
(табл. 3). Анализ коэффициентов корреляций демонстрирует, что корре-
ляции всех рассматриваемых характеристик деятельности преподавате-
лей с удовлетворенностью курсом положительные (умеренно положи-
тельные или сильно положительные). То же самое можно сказать про 
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Таблица 3
Оценка характеристик деятельности преподавателя  

и их корреляция с удовлетворенностью студентов

Мой преподаватель: Mе M SD r 
(удовл.)

r 
(мотив.)

r 
(интерес)

r 
(польза)

 − мотивирует меня к изучению предмета 2 2,72 1,75 0,87 0,75 0,68 0,64

 − создает позитивную рабочую атмосферу 3 2,92 1,69 0,68 0,68 0,67 0,61

 − вовлекает студентов в работу на занятии 3 3,11 1,67 0,76 0,86 0,76 0,67

 − дает конструктивную обратную связь 3 3,25 1,72 0,66 0,77 0,82 0,80

 − четко обозначает ожидания от студентов 3 3,21 1,68 0,68 0,74 0,86 0,87

 − доносит новый материал наглядно и доступно 3 3,11 1,66 0,64 0,85 0,82 0,80

 − обеспечивает отработку лексики и структур 3 3,21 1,56 0,69 0,78 0,78 0,84

 − эффективно управляет временем на занятии 3 3,08 1,73 0,67 0,8 0,8 0,80

 − привносит в занятие разнообразие и вызов 2 2,75 1,65 0,70 0,86 0,87 0,80
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мотивированность учебным курсом, интерес к нему и ощущение пользы 
от его изучения. Для мотивации наиболее высокие показатели корреля-
ции соответствуют таким характеристикам, как умения вовлечь студен-
тов на занятии (r = 0,86), доступно и наглядно донести учебный мате-
риал (r = 0,85), привнести в занятие разнообразие и вызов (r = 0,86). 
Помимо последних двух перечисленных характеристик, с интересом 
к курсу наибольшие значения дает корреляция с практиками конструк-
тивной обратной связи (r = 0,82) и обозначением ожиданий от студен-
тов (r = 0,86). Кроме четко обозначенных ожиданий, обеспечение отра-
ботки изучаемых структур высоко коррелирует с ощущением пользы 
от курса (r = 0,86 и 0,82 соответственно).

Анализ ответов по отдельным преподавателям показывает, что оценки 
характеристик их деятельности разнятся. По трем преподавателям сред-
ние оценки по разным характеристикам варьируются от 1,25 до 2,75, 
по одному преподавателю они находятся в среднем диапазоне  
2,79–3,54, по остальным трем по всем аспектам средняя оценка состав-
ляет не менее 4,54. Далее представлены корреляции оценок аспектов 
курса с самооценкой удовлетворенности студентов, прошедших курс 
(табл. 4). Аспекты расположены по убыванию степени корреляции. 

Таблица 4
Корреляция между аспектами дистанционного курса  

и удовлетворенностью студентов

Студенческая оценка аспектов курса r (удовл.)

Мотивация 0,87

Интерес 0,86

Польза 0,79

Объективность оценки 0,65

Отметка по результатам курса 0,52

В табл. 3 и 4 демонстрируется, что наиболее сильную корреляцию 
с удовлетворенностью дистанционным курсом имеют следующие его 
характеристики: насколько интересен (r = 0,87) и полезен (r = 0,86) 
курс для студентов и их уровень мотивации при прохождении курса 
(r = 0,79). Однако характеристики преподавателя также имеют сильное 
влияние на удовлетворенность курсом, в особенности умение препода-
вателя вовлечь (r = 0,76) и мотивировать студентов (r = 0,75), привнести 
разнообразие и вызов в занятия (r = 0,7). 
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Обсуждение и выводы

Проанализировав данные, собранные в ходе опроса студентов, про-
шедших курс «Язык для специальных целей» в дистанционном форма-
те, мы сделали следующие выводы: 

 − наиболее сильное влияние на удовлетворенность дистанционным кур-
сом имеют его интересность и полезность с точки зрения студентов, 
а также их мотивация при реализации курса; 

 − характеристики деятельности преподавателя, его/ее методические 
умения и используемые практики оказывают влияние на удовлетво-
ренность курсом, преподаваемым дистанционно (онлайн);

 − характеристики деятельности преподавателя в значительной степени 
определяют мотивацию к изучению курса, ощущение его полезности 
и интереса к нему. 
Как подчеркивают и другие исследования [8; 12], самыми важ-

ными характеристиками деятельности преподавателя, работающего 
в онлайн-формате, являются способности мотивировать и вовлечь сту-
дентов. Для поддержания интереса и мотивации студентов на дистан-
ционных занятиях по иностранному языку преподавателю необходимо 
обозначать ожидания от студентов, давать конструктивную обратную 
связь, эффективно управлять временем занятия, доносить материал 
наглядно и доступно, обеспечивать возможность его отработки, прив-
носить в занятие разнообразие и вызов. 

Что касается наименее коррелирующих с удовлетворенностью 
аспектов, следует упомянуть объективность оценки (0,65) и отметки 
по результатам курса (0,52). Такой результат может показаться удиви-
тельным, т.к. принято считать, что студентам тем больше нравится курс, 
чем выше отметки, которые они получают [22]. 

Показано, что, когда курс переходит в онлайн-формат, удовлетворен-
ность студентов падает [20]. Возможно, это происходит в связи с пере-
численными выше ограничениями формата и меньшей (по сравнению 
с аудиторным форматом) вовлеченностью студентов. По этой причи-
не при дистанционном обучении перед преподавателями стоит важная 
задача: заинтересовать и мотивировать студентов, вовлечь их в процесс 
обучения, разнообразить его, обеспечить возможность коммуникации 
со всеми участниками учебного процесса. 

Результаты исследования имеют значение для подготовки преподава-
телей иностранного языка для работы в дистанционном (онлайн) форма-
те. Преподаватели должны быть снабжены инструментами и умениями 
для реализации упомянутых выше задач. Видится, что модули по мето-
дике преподавания иностранного языка в онлайн-формате должны стать 
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неотъемлемой частью подготовки и переподготовки преподавателей. 
Дальнейшие исследования могут быть посвящены разработке и реализа-
ции подобных модулей, а также сравнению профессиональных характе-
ристик преподавателей, обеспечивающих удовлетворенность студентов 
при обучении в традиционном и онлайн-форматах.
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Тест множественного выбора  
как прием обучения  
профессионально-ориентированной речи 
на иностранном языке

В центре внимания статьи находится популярный в  лингводидактике 
тестовый формат – тест множественного выбора. Он рассматривается как 
элемент в системе упражнений и заданий по обучению профессионально- 
ориентированному общению на  иностранном языке, связывающий 
информативное ознакомительное или изучающее чтение и  организу-
емую на  его основе репродуктивную и  продуктивную деятельность. 
Обосновывается выбор информативного реферата и  реферирующего 
пересказа в  качестве основных форм репродуктивной деятельности, 
непосредственный переход к  которым рационально осуществить при 
посредничестве теста множественного выбора. Посредническая роль 
теста обеспечивается его конструктивными характеристиками, которые 
транслируют содержательный, композиционный и языковой уровни тек-
ста для чтения в  текст реферата или пересказа с возможностью после-
дующего выхода в  продуктивную речь. Описаны принципы конструи-
рования, а  также технология работы с  тестом множественного выбора 
в функции посредника. При таком подходе тест множественного выбора 
становится ядром комплекса учебных действий, включающих рецептив-
ную, репродуктивную и  продуктивную деятельность. Также рассматри-
вается дополнительный потенциал теста, связанный как с характеристи-
ками самого теста, так и с организацией работы на его основе, который 
может быть полезен в учебном процессе.

© Макар Л.В., 2023
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вания теста, технология работы с  тестом, коллективная учебная деятель-
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Multiple-choice test as a technique 
for teaching profession-related speech 
in a foreign language

The article focuses its attention on  the  multiple-choice test, which 
is  a  popular lingvodidactic test format. It  is  regarded as  a  component 
of a system of activites to teach occupation-related communication in a foreign 
language serving as  a  link between informative careful reading and based 
on  it  reproduction and production activities. The  selection of  informative 
summary and summarizing retelling as  main types of  reproductive activity 
is  given ground, the  multiple-choice test being a  reasonable instrument 
of transition to them from informative reading. The mediating role of the test 
is ensured by design characteristics of the test which is to broadcast the content, 
composition and language of a  text for reading into a  text of  the summary 
type with the possibility of further production activities. The principles of test 
design as  well as  the  organization of  teaching on  the  basis of  the  test are 
described. This approach makes the  multiple-choice test the  core of  a  set 
of  reception, reproduction and production activities. Also, the  additional 
test potential which may be  useful in  the  teaching process is  considered, 
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it  is  connected both with the  characteristics of  the  test and organization 
of work on its basis.
Key words: multiple-choice test, test task, informative reading, summarizing, 
retelling, principles of  test design, test-based organization of  work, 
collaborative learning, differentiated teaching

CITATION: Makar L.V. Multiple-choice test as  a  technique for teaching 
profession-related speech in  a  foreign language. Pedagogy and Psychology 
of  Education. 2023. No.  1. Pp.  72–92. (In  Rus.). DOI: 10.31862/2500-297X-
2023-1-72-92

Тест множественного выбора входит в группу наиболее популярных 
тестовых форматов современной профессиональной лингводидакти-
ки. Он представляет собой набор заданий, каждое из которых состо-
ит из основы и следующих за ней альтернатив (обычно 3–5), из кото-
рых нужно выбрать один или несколько правильных ответов. Тесты 
множественного выбора дискретны, в их фокусе находятся отдельные 
языковые навыки и речевые, преимущественно рецептивные, навыки 
и умения. Доминирующей целью применения является контроль и оце-
нивание, тогда как в качестве обучающего средства они, как и лингво-
дидактическое тестирование в целом, применяются весьма ограниченно.

В методической литературе можно встретить различные названия 
теста в обучающей функции: тест, выполняемый с целью обучающе-
го контроля; упражнение-тест; обучающий тест; тренировочный тест. 
В данной статье тест рассматривается как упражнение в составе систе-
мы упражнений и заданий, направленных на обучение профессиональ-
но-ориентированной речи на основе чтения текстов по специальности, 
при этом иностранный язык выступает в роли средства подготовки 
к будущей профессиональной деятельности, а иноязычный текст являет-
ся носителем информации, которая способствует развитию предметной 
компетенции обучающихся.

В области обучения чтению тест множественного выбора признается 
эффективным и экономичным инструментом текущего контроля. В нем 
органично и неразрывно сочетаются возможности формирования про-
цесса понимания и контроля качества понимания информации текста 
при реализации механизма обратной связи, что особенно важно для пре-
дотвращения искаженного, неточного или ошибочного понимания про-
фессионально-ориентированной информации и ее запоминания. Про-
цесс понимания складывается по мере движения по тесту в результате 
выполнения отдельных заданий в тестовой форме, из которых он состоит.  
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Каждое задание содержит в себе смысловую опору, которая помога-
ет проникнуть в содержание текста, привлекает внимание читателя 
к существенной информации и обеспечивает понимание связей между 
ее элементами, при этом обучающиеся не имеют возможности обойти 
сложные для понимания места [14].

К основным умениям извлечения информации при чтении, формиру-
емым (и контролируемым) с помощью теста множественного выбора, 
относят: 

а) перцептивные умения, связанные с пониманием языкового мате-
риала; 

б) умения смысловой переработки информации (понимание фактов, 
передаваемых языковыми средствами); 

в) умения переработки информации на уровне смысла. 
Среди них умения определить основную идею текста или его частей, 

узнать иначе выраженную информацию, определить соответствую-
щую тексту и избыточную информацию, определить логические связи 
в предложении и между его частями, сделать выводы из прочитанного. 
Описаны основные виды тестовых заданий с указанием их предназна-
чения и особенностей, а также типичных формулировок и принципов 
выбора дистракторов [17; 19]. Важно, чтобы каждый раз в фокусе ока-
зывались те специфические навыки и умения, которые нужны для фор-
мирования правильного понимания информации конкретного текста.

При конструировании теста множественного выбора задействованы 
те же мыслительные операции (сличение, анализ и синтез, обобщение 
и конкретизация, сравнение и различение, классификация), что так или 
иначе сопровождают процесс чтения [14, с. 103]. Другими словами, тест 
множественного выбора представляет собой результат свертывания 
информации первоисточника, однако вся сложная мыслительная дея-
тельность по компрессии и «упаковыванию» информации в тестовую 
форму выполняется составителем теста. Деятельность обучающихся 
сводится к узнаванию, сравнению и выбору правильного(ых) ответа(ов) 
[6, с. 199] и характеризуется как различение.

По мнению некоторых исследователей, это означает снижение актив-
ности мыслительных процессов у исполнителей теста и уменьшает 
интеллектуальную ценность самого теста. В связи с этим рекоменду-
ется, во-первых, использовать тест множественного выбора на уров-
не знакомства с учебным материалом, что «позволяет обучающемуся 
при повторном восприятии новой информации отличить правильное 
ее использование от неправильного» [5, с. 184; 15], во-вторых, сопро-
вождать тесты не тестовыми упражнениями, предусматривающими 
самостоятельное решение аналогичных задач обучающимися [19]. Тест, 
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таким образом, включается в систему разнонаправленных упражнений 
и заданий обучения профессионально-ориентированному общению 
в качестве отдельного промежуточного элемента, роль которого сво-
дится к обеспечению понимания текста для чтения и созданию инфор-
мационной основы для последующих речевых действий, организуемых 
на базе других заданий, ориентированных на репродуктивную и продук-
тивную (письменную или устную) речь.

Между тем, профессор В.С. Аванесов, специализирующийся на про-
блеме измерений в области педагогики и других общественных наук, 
убежден (и многолетняя практика автора это подтверждает), что 
на интенсивность мыслительных процессов при работе над тестом мно-
жественного выбора влияет не его форма, а трудность содержания зада-
ний, или качество составленного теста [1]. Кроме того, промежуточное 
положение теста подразумевает больше возможностей, существование 
которых обозначается в некоторых работах, но которые до сих пор 
не получили серьезной теоретической и инструментальной проработки. 
Так, в своей диссертации М.В. Розенкранц (1977) пишет, что «работа 
на основе тестов может вылиться в другие общепринятые, хотя и более 
сложные формы переработки текста: в создание устных и письменных 
рефератов, аннотаций, резюме, рецензий …» [14, с. 54]. В диссертации 
Е.А. Туриковой (2016) утверждается «необходимость создания такой 
системы тестовых заданий, которая будет способна не только макси-
мально адекватно проверить все вводимые знания в ходе обучения, 
но и поможет продуктивному овладению языком, в процессе которого 
происходит формирование… профессиональных компетенций, обеспе-
чивающих возможность пользоваться языком в условиях лингвокомму-
никативного пространства» [18, с. 86].

В данной статье предпринимается попытка развить обозначенную тему 
и рассмотреть тест множественного выбора в качестве инструмента пере-
хода от рецептивной деятельности чтения к репродуктивной и продуктив-
ной речевой деятельности. С этой целью решаются следующие задачи: 

1) выбор форм репродуктивной деятельности, переход к которым 
рационально осуществлять через тест множественного выбора; 

2) установление характеристик теста множественного выбора, позво-
ляющих обеспечить связь между рецептивными и репродуктивными 
видами деятельности; 

3) организация учебной работы на основе теста множественного 
выбора, обеспечивающей переход от чтения к репродуктивной и после-
дующей продуктивной деятельности; 

4) выявление дополнительных возможностей теста множественного 
выбора в учебном процессе.
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Для достижения поставленных целей были использованы следующие 
методы научно-педагогического исследования: когнитивный (изучение 
и анализ литературы по вопросам профессиональной лингводидактики, 
поднимаемым в статье), диагностический (наблюдение за организацией  
учебного процесса) и экспериментальный (конструирование теста мно-
жественного выбора в функции посредника между разными видами 
речевой деятельности: рецептивной деятельностью чтения, с одной сто-
роны, и репродуктивной и продуктивной – с другой).

Тест множественного выбора  
и формы репродуктивной деятельности

При определении форм репродуктивной деятельности, переход 
к которым рациональным образом возможен посредством теста множе-
ственного выбора, исходными являются следующие положения. Во-пер-
вых, тест множественного выбора, как правило, используется для пол-
ного или почти полного извлечения информации. Как следствие, его 
выполнение предполагает изучающее или, как минимум, ознакомитель-
ное чтение. (Здесь и далее опираемся на классификацию видов чтения 
и их характеристику, предложенную С.К. Фоломкиной [19].) По своей 
цели оно является информативным, т.е. в результате чтения происхо-
дит извлечение из текста новой информации с целью ее присвоения, 
последующего применения и создания на ее основе своей собственной. 
Исходя из учебного характера чтения, новой можно признать любую 
профессионально-значимую информацию, сообщаемую средствами 
изучаемого языка и способствующую расширению и углублению пред-
метной компетенции обучающихся. Во-вторых, сущность составления 
теста множественного выбора (переработка и свертывание информации 
текста-первоисточника) дает основание проецировать его на обучение 
прежде всего тем видам речевой деятельности, которые предполагают 
последовательное сокращенное изложение содержания первоисточни-
ка с сохранением основных фактических сведений и выводов, а имен-
но реферированию и пересказу. Оба вида деятельности актуальны для 
профессионально-ориентированного общения, оба давно и обоснованно 
рассматриваются в рамках взаимосвязанного обучения в качестве сред-
ства формирования и контроля умений чтения, устной монологической 
речи, письма [4; 8; 10; 12; 16].

Реферирование и пересказ основываются на процессах обработки 
информации текста путем выполнения схожих мыслительных опера-
ций и с привлечением навыков и умений, характерных также и для 
чтения. Кроме того, обучение реферированию и пересказу перекрещи-
вается с извлечением информации при чтении на трех основных тек-
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стовых уровнях: содержательном, композиционном, языковом. Будучи 
рецептивно-репродуктивными видами речевой деятельности, рефериро-
вание и пересказ на первом – рецептивном – этапе предполагают прием 
информации текста путем выявления его основной идеи, выделения 
подтем и их полезной информации. Описательная и избыточная инфор-
мация, второстепенные детали опускаются. Смысловое свертывание 
в целом сводится к процессам перефразирования, обобщения и совме-
щения с сохранением полноты охвата содержания. Композиционная 
структура реферата и пересказа обычно совпадает со структурой прочи-
танного произведения, однако допускается перестройка композицион-
ной и синтаксической структуры первичного текста при условии сохра-
нения смысла. На втором этапе – репродуктивном – после смысловой 
переработки информации происходит сначала планирование реферата 
или пересказа, где план содержит систему ориентиров для развертыва-
ния содержания, а затем фиксация извлеченной информации в письмен-
ной форме или воспроизведение в устной [3; 9].

Значение имеет и тот факт, что при обучении реферированию и пере-
сказу сталкиваются с теми же проблемами, что и при обучении чтению. 
Объем и структура предметной компетенции обучающихся, владение 
языковыми (графическими, фонетическими, лексическими, грамматиче-
скими) средствами, ориентация в логико-композиционной структуре тек-
ста – недостаточный уровень сформированности любого из этих компо-
нентов не только становится причиной искажения понимания при приеме 
информации и препятствует появлению целостной картины содержания 
текста, но и влияет на качество реферирования и пересказа. В настоящее 
время эти проблемы усугубляются преобразованием самого мышления 
во фрагментарное или «клиповое», когда процесс восприятия объектов 
печатных текстов разного характера идет без выявления связей между 
ними. Как следствие, приходится констатировать дефицит умений пра-
вильного извлечения и понимания информации на иностранном языке 
даже у студентов языковых специальностей [11; 13], что усиливает необ-
ходимость применения в учебном процессе опор различного характера.

Процесс реферирования/пересказа заканчивается созданием вторич-
ного текста. Продуктом реферирования является реферат, в котором 
извлеченная из текста информация фиксируется чаще всего в пись-
менном виде. По характеру изложения материала он может быть инди-
кативным (реферат-резюме) или информативным (реферат-конспект). 
Информативный реферат предполагает более глубокий анализ первич-
ного текста и более полное извлечение информации и, соответственно, 
имеет больший объем, чем индикативный. Пересказ как вторичный текст 
представляет собой краткое устное или письменное изложение текста  
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первоисточника с целью передачи его основной информации. Различают 
следующие виды пересказов – свободный (изложение своими словами), 
пересказ, близкий к тексту, реферирующий пересказ и комментирующий 
пересказ [2]. Пересказ может приобретать черты доклада, сообщения 
по теме, публичного выступления в виде мультимедийной презентации, 
поскольку все эти формы подразумевают опору на источники, воспроиз-
ведение и интерпретацию изложенного в них материала [8].

Поскольку в тесте множественного выбора отражается большая часть 
смысловой информации первичного текста, то представляется целесо-
образным использовать его для перехода к более полным вторичным 
текстам, каковыми являются информативный реферат и реферирующий 
пересказ. Они близки по своим текстовым характеристикам и пред-
полагают объективное (без комментирования) изложение содержания 
первичного текста, а также преимущественно сохраняют структуру 
и последовательность изложения. Эти черты максимально сближают 
вторичный и первичный текст и могут быть спланированы и запрограм-
мированы в конструкции теста множественного выбора.

Связующие характеристики теста множественного выбора

Для того чтобы тест множественного выбора мог выполнять функцию 
посредника между первичным и вторичным текстом, необходимо скон-
струировать его таким образом, чтобы он транслировал уровни первич-
ного текста – содержательный, языковой, композиционный – в будущий 
вторичный текст. Следовательно, составлению теста должно предше-
ствовать планирование конечного продукта, его качественных и коли-
чественных характеристик с тем, чтобы при составлении теста фокуси-
ровать внимание именно на них.

К качественным характеристикам относят точность понимания изло-
женного в тексте, которая базируется на владении языковой формой, 
и глубину понимания, которая проявляется в интерпретации извлечен-
ной информации и полностью зависит от фоновых знаний и интеллек-
туальных способностей читающего, придает пониманию субъективный 
личностный характер. При всей информационной насыщенности про-
фессионально-ориентированного текста, ему присущ преимущественно 
аддитивный характер, когда суммарная информация текста равна сумме 
информаций отдельных высказываний [7], а замысел автора, как прави-
ло, выражен эксплицитно. Поэтому на первый план выходит точность 
понимания. Глубина понимания обеспечивается точностью понимания 
прочитанного, ее признаком может служить усвоение и присвоение 
профессионально-значимой информации обучающимися, укрепление 
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их предметной компетенции. Количественный показатель – это количе-
ство информации, предполагаемой к извлечению, т.е. степень полноты 
понимания информации первичного текста (или, с позиции вторичного 
текста, степень сокращения первоисточника).

Конструирование теста множественного выбора происходит на осно-
ве свода принципов и правил включения учебного материала в содер-
жание тестовых заданий, предложенного В.С. Аванесовым [цит. по: 18]. 
Несмотря на то, что они сформулированы для создания контрольного 
лингводидактического теста, суть некоторых из них может быть пере-
осмыслена и адаптирована к задачам, которые стоят перед составителем 
теста множественного выбора в функции посредника.

Принцип значимости включаемого материала ориентируется на каче-
ственные характеристики извлекаемой информации и подразумевает, 
что задания нацелены на точное понимание всех основных и второсте-
пенных (при изучающем чтении) или только основных (при ознако-
мительном чтении) идей первоисточника, формирующих его смысл – 
темы, подтем, сведений, фактов, понятий, аргументов. Поскольку 
предполагается дальнейшее использование информации в репродуктив-
ной и продуктивной деятельности, действует установка на ее длитель-
ное запоминание.

Принцип системности связан с речевым планом текста и предпо-
лагает такую последовательность заданий, которая соответствует 
логико-композиционной структуре текста-первоисточника. Это задает 
такую направленность мысли обучающихся, которая ведет к установ-
лению правильных причинно-следственных, временных и иных связей 
с переносом их в логико-композиционную структуру итогового речево-
го продукта. Порядок следования заданий друг за другом не обязатель-
но должен быть полностью идентичным композиционной структуре 
первоисточника, при условии сохранения его смысла, что, как отмеча-
лось выше, не исключено при составлении вторичных текстов.

Принцип репрезентативности направлен на количественный пока-
затель и связан с полнотой извлекаемой информации. Поскольку 
речь идет об информативном изучающем или ознакомительном чте-
нии, то степень полноты понимания должна находиться в диапазоне 
75–100%. Нижняя граница формируется за счет опускания второсте-
пенных фактов и избыточной информации, не существенной для раз-
вития основной тематической линии текста. Планируемая степень пол-
ноты извлечения информации влияет на количество тестовых заданий 
в составе теста множественного выбора и, в конечном счете, на мини-
мальный объем (количество предложений или предикативных основ) 
вторичного текста.
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Принцип взаимосвязи содержания и формы ориентируется на языко-
вой план речевой деятельности. Языковое оформление теста не долж-
но противоречить общим принципам составления тестовых заданий, 
направленных на понимание прочитанного, т.е. в тесте не должно быть 
языковых подсказок во избежание выбора правильного ответа вслед-
ствие узнавания ключевых слов и структур. Этому способствуют при-
емы лексического и грамматического перефразирования – синоними-
ческая или антонимическая замена, замена слова на дефиницию или 
наоборот, изменение формы слова, преобразование грамматической 
формы предложений и др. Перефразирование также не противоречит 
правилам реферирования и пересказа. 

Применительно к тесту множественного выбора перефразирование 
следует осуществлять с использованием слов и структур а) из набора 
ключевых, подлежащих усвоению по данной и сопряженным темам,  
и/или б) принадлежащих к разряду более частотных, и/или в) из числа 
освоенных лучше, чем языковой материал самого текста. Слова, входя-
щие в минимум для усвоения по тексту для чтения и занимающие в нем 
ключевые смысловые позиции, следует использовать либо в основе 
тестового задания (стем), либо в дистракторах, либо при передаче смыс-
лов, отличных от тех, для передачи которых они используются в тексте. 

На выбор языкового оформления заданий, входящих в состав теста, 
может влиять ориентированность теста на конкретную форму вторич-
ного текста. Если в качестве такового планируется реферат как пись-
менная научно-ориентированная форма, то языковой материал теста 
должен быть выдержан в соответствии с предъявляемыми к такому 
произведению требованиям. Если же это устный пересказ, то можно 
использовать более «разговорные» слова и структуры, характерные для 
устной речи.

Соблюдение данных принципов при конструировании теста множе-
ственного выбора обеспечивает отделение главной информации от вто-
ростепенной и избыточной, задает логико-композиционные связи между 
частями информации, формирует языковой каркас будущего вторич-
ного текста, предоставляя обучающимся минимально необходимый 
и достаточный лексико-грамматический материал для передачи инфор-
мации первоисточника, и, таким образом, позволяет превратить его 
в инструмент управления их деятельностью не только по пониманию 
при чтении, но и по дальнейшему использованию информации с целью 
реферирования/пересказа. В табл. 1 представлена триада «первичный 
текст – тест множественного выбора – вторичный тест» на примере тек-
ста из учебного пособия, предназначенного для обучения бакалавров 
железнодорожного профиля [21].
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Таблица 1
Пример трансформации первичного текста во вторичный  

при посредничестве теста множественного выбора

Текст для информативного 
ознакомительного чтения Тест множественного выбора Текст реферирующего 

пересказа

In the twenty first century rail passenger transport must 
operate in a quickly changing environment. A railway trip 
is only a part of a more complex trip from origin to destina-
tion including other transport modes such as bus, taxi and 
metro. The choice between two transport modes is done by tak-
ing into account the direct monetary cost, which for the rail-
ways is the sum of the train ticket cost, plus the cost to reach 
the departure station and the cost from the arrival station 
to the destination point; the value of total travel time from ori-
gin to destination; the quality of services.

To be competitive, the railway passenger management 
is to introduce safe transport of people at the scheduled time 
and a high quality of service, which should be similar or 
even higher compared to railway’s competitors; to contribute 
to regional development and to increase mobility for certain 
categories of citizens. The railways must also offer new glob-
al products by making the railway trip organisation and ticket-
ing easier, improving facilities in railway stations and accessi-
bility to other public transport networks. Thus, some railways 
have established and maintain web-sites with useful and easy 
to obtain information. As to ticketing many stations have 
expanded the use of informatics technology. To help the trav-
eller at their final destination some railways have applied 
the validity of the rail ticket for public transport.

Choose one, two or three correct 
answers.

1. In the passenger market, railways 
have to

a) change the environment
b) operate in the regions 
c)* compete with other transport 

modes
d) choose between different 

categories of people

2. The choice of passengers how 
to travel depends on

a) the destination point 
b) the money paid for a trip
c) the time spent for travelling
d) how good the service is

3. To win passengers, railway 
companies

a) make travelling safer
b) run on schedule
c) provide the same services as their 

competitors
d) improve comfort

In the passenger 
market, railways have 
to compete with other 
transport modes.

The choice 
of passengers how 
to travel depends 
on the money paid for 
a trip, the time spent for 
travelling, the quality 
of service.

To win passengers, 
railway companies 
make travelling safer, 
run on schedule and 
improve comfort.

However, competitors may be allies in several occasions. 
Thus, rail and air transport can cooperate in short-distance rail 
services from airports to city centres and in providing high-
speed rail service from airports to other cities. Railways can 
also cooperate with buses, which can transport passengers from 
stations to their final destination assuring in this way a door- 
to-door transport, something that railways cannot offer 
by themselves.

Competition and cooperation require changes in structure, 
organisation and legislation of railways, which usually take 
time. In order to monitor clients’ reactions and adapt railway 
offer to their expectations, railways must use customer surveys 
systematically. As many marketing campaigns have shown, 
improving a product and promoting it is not enough. It should 
be integrated within a new spirit and a new culture of the com-
pany taking into account all viewpoints of its clients. In fact, 
railways should create a new lifestyle: an environmentally 
friendly transport mode which respects clients, transports them 
with punctuality, safety and security with less stress and more 
comfort

4. Railways offer new pro-ducts and 
services such as

a) e-ticketing 
b) valid rail tickets
c) web-sites
d) public transport networks

5. To know what passengers want, 
railways use

a) marketing campaigns
b) customer surveys
c) a new spirit
d) promotion

6. Railways can cooperate with air 
transport to

a) carry passengers to other places
b) provide door-to-door service
c) improve facilities in railway 

stations
d) take people to the departure point

Railways offer new 
products and services 
such as e-ticketing and 
web-sites.

To know what 
passengers want 
railways use customer 
surveys.

Railways can cooperate 
with air transport 
to take people 
to the departure point 
or carry passengers 
to other places

* Полужирным в тесте множественного выбора выделены правильные ответы. 
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Таблица 1
Пример трансформации первичного текста во вторичный  

при посредничестве теста множественного выбора

Текст для информативного 
ознакомительного чтения Тест множественного выбора Текст реферирующего 

пересказа

In the twenty first century rail passenger transport must 
operate in a quickly changing environment. A railway trip 
is only a part of a more complex trip from origin to destina-
tion including other transport modes such as bus, taxi and 
metro. The choice between two transport modes is done by tak-
ing into account the direct monetary cost, which for the rail-
ways is the sum of the train ticket cost, plus the cost to reach 
the departure station and the cost from the arrival station 
to the destination point; the value of total travel time from ori-
gin to destination; the quality of services.

To be competitive, the railway passenger management 
is to introduce safe transport of people at the scheduled time 
and a high quality of service, which should be similar or 
even higher compared to railway’s competitors; to contribute 
to regional development and to increase mobility for certain 
categories of citizens. The railways must also offer new glob-
al products by making the railway trip organisation and ticket-
ing easier, improving facilities in railway stations and accessi-
bility to other public transport networks. Thus, some railways 
have established and maintain web-sites with useful and easy 
to obtain information. As to ticketing many stations have 
expanded the use of informatics technology. To help the trav-
eller at their final destination some railways have applied 
the validity of the rail ticket for public transport.

Choose one, two or three correct 
answers.

1. In the passenger market, railways 
have to

a) change the environment
b) operate in the regions 
c)* compete with other transport 

modes
d) choose between different 

categories of people

2. The choice of passengers how 
to travel depends on

a) the destination point 
b) the money paid for a trip
c) the time spent for travelling
d) how good the service is

3. To win passengers, railway 
companies

a) make travelling safer
b) run on schedule
c) provide the same services as their 

competitors
d) improve comfort

In the passenger 
market, railways have 
to compete with other 
transport modes.

The choice 
of passengers how 
to travel depends 
on the money paid for 
a trip, the time spent for 
travelling, the quality 
of service.

To win passengers, 
railway companies 
make travelling safer, 
run on schedule and 
improve comfort.

However, competitors may be allies in several occasions. 
Thus, rail and air transport can cooperate in short-distance rail 
services from airports to city centres and in providing high-
speed rail service from airports to other cities. Railways can 
also cooperate with buses, which can transport passengers from 
stations to their final destination assuring in this way a door- 
to-door transport, something that railways cannot offer 
by themselves.

Competition and cooperation require changes in structure, 
organisation and legislation of railways, which usually take 
time. In order to monitor clients’ reactions and adapt railway 
offer to their expectations, railways must use customer surveys 
systematically. As many marketing campaigns have shown, 
improving a product and promoting it is not enough. It should 
be integrated within a new spirit and a new culture of the com-
pany taking into account all viewpoints of its clients. In fact, 
railways should create a new lifestyle: an environmentally 
friendly transport mode which respects clients, transports them 
with punctuality, safety and security with less stress and more 
comfort

4. Railways offer new pro-ducts and 
services such as

a) e-ticketing 
b) valid rail tickets
c) web-sites
d) public transport networks

5. To know what passengers want, 
railways use

a) marketing campaigns
b) customer surveys
c) a new spirit
d) promotion

6. Railways can cooperate with air 
transport to

a) carry passengers to other places
b) provide door-to-door service
c) improve facilities in railway 

stations
d) take people to the departure point

Railways offer new 
products and services 
such as e-ticketing and 
web-sites.

To know what 
passengers want 
railways use customer 
surveys.

Railways can cooperate 
with air transport 
to take people 
to the departure point 
or carry passengers 
to other places

* Полужирным в тесте множественного выбора выделены правильные ответы. 
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Понятно, что процедура составления теста множественного выбо-
ра в роли посредника не может быть стандартизирована. Каждый раз 
это индивидуальный процесс, учитывающий как внутренние ресурсы 
и характеристики текста-первоисточника, так и качественные и количе-
ственные параметры планируемого вторичного текста. Подобная «дву-
сторонняя» зависимость предъявляет повышенные требования к тесту 
множественного выбора, осложняя работу составителя и требуя больше 
времени, что не может не повлиять на частоту применения этого при-
ема в процессе обучения. Поэтому представляется, что целесообразно 
пользоваться им на раннем этапе обучения смысловому свертыванию 
информации для того, чтобы продемонстрировать обучающимся сущ-
ность процесса и помочь им более четко осознать и вербализовать вос-
требованные умения.

Технология работы с тестом множественного выбора 
в функции посредника

Применение в учебном процессе теста множественного выбора как 
упражнения, преследующего двойную цель, не исключает предвари-
тельной работы по подготовке к такой деятельности, а именно выпол-
нения традиционных дотекстовых упражнений и заданий, таких как 
введение в тему с целью активизации предметных знаний, введение 
и отработка новых слов, актуализиция необходимых грамматических 
структур в языковых упражнениях, просмотровое чтение для получения 
первичного представления о содержании текста. Работа с самим тестом 
начинается с постановки задачи на понимание прочитанного с целью 
вывода полученной информации в репродуктивную/продуктивную 
речь, обсуждения двойного предназначения теста. Подобное целепо-
лагание формирует мотивацию чтения и выстраивает перспективу дея-
тельности обучающихся на основе предлагаемого теста.

Представляется целесообразной следующая последовательность 
учебных действий на основе теста множественного выбора.

Ш а г  1. Знакомство с заданиями в тестовой форме. Рекомендуется 
выполнять до чтения текста в групповом режиме. Это этап настройки 
когнитивной деятельности обучающихся на понимание конкретного 
профессионально-значимого явления, объекта или процесса, описы-
ваемого в тексте, стимулирования речемыслительной деятельности, 
активизации фоновых знаний, личных ассоциаций, обмена опытом 
и мнениями (в том числе на родном языке), закрепления значений 
за языковыми единицами, фигурирующими в тесте, прогнозирования 
правильных ответов.
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Ш а г  2. Информативное ознакомительное или изучающее чтение. 
Выполняется обучающимися индивидуально. В процессе чтения про-
исходит активизация языковых и речевых умений конкретного студен-
та, направленная на сопоставление прогнозируемого и декодируемого 
содержания, первичное понимание и осмысление текста. Как в случае 
с любой учебной деятельностью, время, отводимое на чтение, ограни-
чивается условно и при необходимости может быть продлено с целью 
повышения качества подготовки.

Ш а г  3. Коллективное обсуждение под руководством преподавателя. 
Цель – проверить правильность индивидуально выбранных ответов, что 
дает возможность провести коррекцию понимания, зафиксировать пра-
вильные ответы и избежать запоминания неправильно понятой инфор-
мации. В зависимости от бюджета времени коллективному обсужде-
нию может предшествовать обсуждение в парах или малых группах, 
в любом случае, сличение ответов не возбраняется. На этом этапе дости-
гается обучающий эффект теста множественного выбора как приема 
обучения чтению.

Ш а г  4. Создание вторичного текста (информативного реферата или 
реферирующего пересказа) с использованием единств «основа зада-
ния – правильный(е) ответ(ы)» путем удаления дистракторов. Посколь-
ку запланированным результатом деятельности является текст моноло-
гического характера, то в качестве основы задания в тестовой форме 
предпочтительно использовать незаконченное предложение, которое 
в сочетании с правильным ответом легко преобразуется в полное, что 
типично для высказываний такого типа. Поскольку вторичный текст 
у всех выполняющих его априори должен получиться практически оди-
наковым, то контроль можно проводить в парах, что не отнимает много 
времени, с одной стороны, а с другой – привлекает внимание обучаю-
щихся к лексико-грамматической организации нового текста в более 
ответственной роли проверяющего.

На этом этапе реализуется обучающий эффект теста множественного 
выбора как приема обучения репродуктивной речи, сущность которого 
заключается в демонстрации процесса и операций смыслового свер-
тывания информации с обсуждением приемов и средств работы с ней. 
За ним может последовать стадия отработки соответствующих умений, 
и тогда этот этап становится заключительным в последовательности 
учебных действий на основе теста множественного выбора. Однако 
полученный вторичный текст также может служить моделью текста для 
последующей продуктивной деятельности, и в этом случае последова-
тельность может быть продлена.
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Ш а г  5. Создание обучающимися своего текста на основе получен-
ной модели. Это может быть, например, короткое тематически близ-
кое монологическое выступление в форме доклада или презентации. 
В отличие от вторичного текста, полностью сформированного в резуль-
тате внешнего управления, обучающийся составляет свое выступление 
самостоятельно, в зависимости от уровня владения языком принимая 
решение о том, в какой степени воспользоваться имеющейся моделью. 
Более слабые могут изменить модель незначительно, заменив отдель-
ные тематические слова, более сильные – подвергнуть его значитель-
ным изменениям: при сохранении логико-композиционной структуры, 
увеличить объем и информационную насыщенность высказывания. 
Предполагает индивидуальную отчетность.

Фактически, предлагаемая технология работы с тестом множествен-
ного выбора превращает его в ядро комплекса учебных действий, вклю-
чающих в себя рецептивную и репродуктивную, а также, возможно, 
и продуктивную деятельность. В этой функции тест может быть исполь-
зован в режиме очного и дистанционного обучения с использованием 
электронных устройств и без них.

Дополнительный потенциал теста множественного выбора 
в функции посредника

Помимо описанной выше технологии работы, нацеленной на разви-
тие умений рецептивной, репродуктивной и продуктивной деятельно-
сти, у теста множественного выбора обнаруживается дополнительный 
потенциал, который может быть полезен в учебном процессе. Часть 
возможностей связана с характеристиками самого теста и предполагает 
его положительное воздействие на формирование и развитие некоторых 
языковых навыков и речевых умений. Другая часть возможностей воз-
никает при организации учебной работы на его основе.

Развитие словаря обучающихся

Известно, что книжно-письменная речь профессионально-ориентиро-
ванного характера изобилует сложными языковыми явлениями, напри-
мер, в них преобладает так называемая общенаучная лексика – слова 
с абстрактным значением, которые особенно резистентны при усвоении 
и требуют многократной проработки. Формально не преследуя цели 
усвоения языковых единиц, задания в тестовой форме, тем не менее, 
становятся площадкой для их тренировочной отработки и закрепления. 
Фокусируя внимание обучающихся на смыслах, они увязывают эти 
смыслы с конкретными словами, привлекают внимание к их внешней 
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форме (графике, орфографии), обеспечивают неоднократное прогова-
ривание и, таким образом, создают условия для закрепления навыков 
произношения, слияния графического и звукового образов слова, закре-
пления за ним конкретного значения и, в конечном итоге, для непроиз-
вольного запоминания и перехода слов с пассивного на активный уро-
вень владения.

Обучение устной диалогической речи

Структура задания в тестовой форме имеет несколько вариаций, одна 
из которых описана в предыдущем разделе (шаг 4) как предпочтитель-
ная в целях формирования высказываний монологического характера. 
Если основой задания является вопросительное предложение, то вме-
сте с ответом на него оно по сути будет представлять собой диалоги-
ческое единство. Эту структурную особенность задания в тестовой 
форме можно использовать на стадии коллективного обсуждения теста 
(шаг 3) как средство обучения диалогической форме говорения. Один 
обучающийся читает вопрос, другой отвечает, первый соглашается или 
при необходимости исправляет ответ с обоснованием своего выбора, 
привлекая элементарные коммуникативные умения – вступить в бесе-
ду, высказать согласие/несогласие, поблагодарить, попросить помощи 
и т.п. В этом случае чтение вслух, оправданное учебной необходимо-
стью, не только способствует развитию навыков произношения, интони-
рования, ускорению темпа устной речи и формированию автоматизмов 
проговаривания, что важно для говорения в целом [19], но и развивает 
конкретные умения диалогической речи.

Коллективная учебная деятельность  
(обучение в сотрудничестве)

Учебная работа по выполнению теста множественного выбора может 
быть организована с применением интерактивных методов и коллек-
тивных форм обучения, которые предполагают «кооперацию, распре-
деление обязанностей, деловое общение в процессе занятия и широко 
используются при коммуникативной направленности обучения, осо-
бенно в рамках интенсивных методов» [2, с. 97]. В их основе лежит 
сотрудничество и взаимопомощь, что позволяет охватить всех студен-
тов независимо от их способностей и уровня обученности. Некото-
рые принципы коллективной учебной деятельности уже реализованы 
в предлагаемой технологии работы с тестом множественного выбора: 
работа в парах, равная возможность участия (шаги 3, 4), индивидуаль-
ная отчетность (шаг 5). Приемы же ее организации многочисленны, 
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в методической литературе можно найти их подробное опасание (напри-
мер, [20]), их выбор зависит от преподавателя и от конкретной учебной 
ситуации. Использование приемов коллективной учебной деятельности 
также поможет компенсировать недостаточную активность мыслитель-
ных процессов, которая вменяется тесту множественного выбора в каче-
стве основного недостатка, если она имеет место быть.

Дифференцированное обучение

Учебные группы для изучения иностранного языка в неязыковом 
вузе, как правило, формируются без учета уровня владения языком. При 
организации работы с тестом множественного выбора есть возможность 
реагировать на этот фактор с помощью разных вариантов поставлен-
ной задачи. Например, обучающиеся с более низким уровнем владения 
языком получают тест, в котором задания расположены в логическом 
порядке, что облегчает процесс поиска ответов и понимания в целом, 
тогда как сильные студенты работают с разрозненным набором зада-
ний, в котором им нужно не только определить правильный(е) ответ(ы),  
но и расположить задания в логичном порядке для реализации последу-
ющего репродуктивного шага.

Обучение с использованием электронных технологий

И, наконец, при выполнении теста с использованием электронных 
устройств (в аудитории или вне ее) появляется возможность авто-
матизированного выполнения всего комплекса действий, связанных 
с составлением вторичного текста: выбор правильного(ых) ответа(ов), 
удаление дистракторов и сборка правильных ответов в единый печат-
ный текст информативного реферата или реферирующего пересказа. 
Эта характеристика может быть полезна при создании онлайн-курсов, 
предусматривающих самостоятельное чтение, т.к. полученный итого-
вый текст может являться надежным средством контроля понимания 
прочитанного.

Заключение

Предлагаемый в статье подход к конструированию и работе с тестом 
множественного выбора трансформирует его из инструмента, предпола-
гающего исключительно извлечение информации при чтении, в инстру-
мент управления процессом порождения вторичного (устного или пись-
менного) высказывания.
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Для преподавателя конструирование теста множественного выбо-
ра в функции посредника имеет ценность, прежде всего, как средство 
прогнозирования и нивелирования трудностей при извлечении смыслов  
в процессе чтения текста обучающимися и планирования конечного 
продукта учебной деятельности. Несомненными достоинствами этого 
инструмента являются одновременный охват всех студентов, более 
быстрый и легкий переход от одного вида деятельности к другому, что 
имеет особое значение при обучении иностранному языку в неязыковом 
вузе, где курс обучения короче, а у подавляющей части обучающихся 
уровень владения языком ниже, чем в языковом.

Для обучающихся это наглядная демонстрация процесса, операций, 
приемов и средств свертывания информации, востребованных при рефе-
рировании и пересказе. Кроме того, неоднократное возвращение к мате-
риалу, сначала в процессе чтения первичного текста, затем при создании 
вторичного, усиливает мнемонический эффект деятельности, обеспечи-
вая достаточно полное и глубокое усвоение извлеченной информации, 
облегчая и ускоряя понимание и запоминание смыслов, их привязку 
к определенным языковым, прежде всего, лексическим средствам.

Использование теста множественного выбора в роли посредни-
ка увеличивает номенклатуру приемов обучения, которые связывают 
рецептивные и (ре)продуктивные виды деятельности, расширяет сферу 
применения самого теста множественного выбора в обучающей функ-
ции и, следовательно, обеспечивает более высокую эффективность его 
использования в учебном процессе.
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Возможности применения  
теории сложных динамических систем 
в практике обучения иностранным языкам

В статье рассматриваются возможности теории сложных динамических 
систем для создания общего дискурсивного пространства для теорети-
ков и практиков в области преподавания иностранных языков как нового 
ракурса экспликации процессов, которые не лежат на поверхности лингво-
дидактики. Фокусом статьи является определение специфики развития 
динамической системы иностранного языка в процессе обучения, обуслов-
ленного ее  лингвистическими свойствами и  взаимодействием множества 
специфических факторов. Автор выделяет основные концепты теории, 
описывает ключевые характеристики и  основные явления процесса раз-
вития сложных динамических систем в целом и на примере ряда актуаль-
ных эмпирических исследований продемонстрирует возможности теории 
не  только дать целостное представление о  сложной динамике языковых 
систем в процессе обучения иностранным языкам, но и детально описать 
процессы в различных контекстах обучения. В  статье рассмотрены такие 
явления педагогической практики как плато, неожиданное усиление вари-
ативности показателей учащихся и  пороговые скачки в  усвоении мате-
риала. Обобщенные данные представленных исследований могут свиде-
тельствовать о прикладной ценности теории сложных динамически систем 
для понимания непрозрачной динамики и  нелинейной природы измене-
ний в  процессе обучения иностранным языкам и  оказания практической 
помощи педагогам в поисках оптимальных/резонансных воздействий для 
достижения максимального результата. 
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Possibilities of the complex  
dynamical systems theory application 
in the practice of teaching foreign languages

The article examines the possibilities of the complex dynamic systems theory 
to create a common discursive space for theorists and practitioners in the field 
of  foreign language teaching as  a  new explication angle for underlying 
processes in  their field. The  article focuses on  determining the  specifics 
of  dynamic foreign language system development in  the  teaching-and-
learning process, due to its linguistic properties and the interaction of a range 
of field specific factors. The author highlights the main concepts of the theory, 
outlines the key characteristics and main phenomena of the complex dynamic 
systems development process and draws on  the  example of  a  number 
of relevant empirical studies to demonstrate the possibilities of the complexity-
informed perspective not only to give a holistic view of the foreign language 
systems complex dynamics in the process of foreign language acquisition but 
also to  detail specific phenomena in  various learning contexts. The  article 
examines such familiar to educational practitioners phenomena as plateaus, 
unexpected variability increases in  students’ performance, and threshold 
jumps in  learning. The  summarized data of  the  presented studies make 
it  possible to  conclude that the  complex dynamic systems theory may 
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be  of  considerable value for understanding the  opaque dynamics and 
nonlinear nature of changes in the process of teaching foreign languages and 
providing practical help for teachers in finding the optimal/system-resonating 
actions to achieve maximum results.
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Цель данной статьи – рассмотреть, как теория сложных динамических 
систем может быть использована при создании общего дискурсивного 
пространства для теоретиков и практиков в области лингводидактики. 
Отправной точкой такого дискурса может являться описание реально-
го опыта практики обучения иностранному языку в терминах сложных 
динамических систем, что позволит уточнить систему понятийного 
аппарата для дальнейших теоретических и эмпирических исследований 
в этой области.

Несмотря на междисциплинарный характер теории сложных дина-
мических систем, которая пришла сначала в лингвистику [3], затем 
в область обучения иностранным языкам, через процесс конвергенции 
естественных и гуманитарных наук, существует специфика ее примене-
ния в области обучения иностранным языкам. Эта специфика связана, 
в первую очередь, с особенностями развития динамической системы 
языка, обусловленными ее лингвистическими свойствами [7]. Более 
того, при изучении иностранного языка происходит взаимодействие 
множества переменных на разных уровнях, например, в социальной 
среде и психологическом складе человека [36]. И, наконец, обучение 
языку проходит через организацию коммуникативных, речевых, языко-
вых, когнитивных и физических действий [30].

Впервые основные положения теории хаоса и сложных систем (сhaos/
сomplexity theory) в области, которую российская наука трактует как 
«изучение и описание языка в прикладных целях» [1] (аpplied linguistics) 
были представлены в серии публикаций Д. Ларсен-Фриман [27–30]. Она 
предложила рассматривать взаимосвязанность многочисленных элемен-
тов, вовлеченных в процессы иноязычного обучения и изучения, в таких 
ключевых терминах систем комплексного динамизма, как неоднород-
ность и разнообразие элементов, динамизм и нелинейность развития 
процессов, открытость систем и их способность к адаптации [30]. 
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В книге Д. Ларсен-Фриман и Л. Камерон [30] упомянут лишь один 
исследователь российского происхождения – лауреат Нобелевской 
премии 1977 г. Илья Романович Пригожин, исследовавший неравно-
весные открытые системы, в которых материя и энергия обменива-
ются с внешней средой [13]. Однако в отечественной науке феномен 
самоорганизации тоже получил развитие, например, в работах пред-
ставителя Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 
С.П. Курдюмова [6].

Впервые понятие развития языка как сложной динамической систе-
мы появилось в 1970-е гг. в разделе, написанном Е.С. Кубряковой для 
коллективной монографии «Общее языкознание» [7]. Она описывает 
язык как сложнодинамическую систему, которой присуще «целост-
ное единство устойчивого и подвижного, стабильного и меняющегося, 
статики и динамики» [Там же, с. 199]. Такая система характеризуется 
динамической устойчивостью за счет согласованного взаимодействия 
между ее подсистемами и языковыми единицами, а также способности 
языка к адаптации и варьированию. Обзор литературы в диссертации 
С.К. Гураль [2] значительно дополняет и расширяет список отечествен-
ных исследователей, сформировавших направление, связанное с изуче-
нием процессов самоорганизации в языке как коммуникативной систе-
ме. В частности, при создании своей модели обучения иноязычному 
дискурсу как сверхсложной саморазвивающейся системе С.В. Гураль 
опирается на взгляды М.Л. Макарова [12] на дискурс как на самоорга-
низующееся когерентное образование. 

Несмотря на имеющиеся работы российских исследователей в срав-
нительно молодой области применения теории сложных динамических 
систем в сфере обучения иностранным языкам, описание и системати-
зация терминов теории представляет определенную сложность по при-
чине ряда факторов. В частности, существует разночтение некоторых 
терминов и некоторая оторванность теоретических обобщений от выяв-
ления закономерностей сложных динамических систем в практике 
учебного процесса. Такая ситуация не является чем-то необычным для 
процесса рождения новой парадигмы, которая, к тому же, претендует 
на роль трансдисциплинарной «метатеории» (Д. Ларсен-Фриман, лич-
ное сообщение).

Одним из таких терминов является формулирование самого названия 
теории, которое существует в нескольких синонимичных интерпрета-
циях. В области лингвистики она упоминается, например, как теория 
сложных динамических систем [7], теория динамических систем [3; 14], 
в лингводидактике используются такие термины, как сверхсложные 
саморазвивающиеся системы [8] и сложные (открытые и нелинейные) 
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системы [10]. В данной статье используется термин «сложные динами-
ческие системы», введенный В.Е. Кубряковой [7] в область языкозна-
ния, как, во-первых, включающий основные характеристики теории 
(описание особой совокупность элементов находящихся в динамиче-
ском взаимодействии), так и, во-вторых, совпадающий с принятым 
в зарубежной научной литературе термином «теория сложных динами-
ческих систем» (complexity/dynamics system theory).

Иногда эти термины в применении к иноязычному обучению исполь-
зуются наравне с термином «синергетика», которая рассматривается 
как проявление постмодернистской системы [11], как «всего лишь одна 
из интерпретаций сложного устройства существующей реальности» 
[4, с. 4] или «парадигма, которая может быть применена к любой обла-
сти знания» [8, с. 41]. В данных трактовках понятие синергетики выгля-
дит более широким, чем теория сложных динамических систем, которая 
изучает особый тип объектов, в данном случае в одной специфической 
области – обучению иностранным языкам. 

Ввиду обширности понятийного аппарата теории сложных динамиче-
ских систем, данная статья ограничивается обсуждением терминологии, 
описывающей ее основные положения, применимые к области лингво-
дидактики. В первую очередь, нужно определиться с самим понятием 
сложной динамической системы как особого класса систем в лингводи-
дактике. Отличие сложных систем не в количестве объектов, которые 
включает в себя такая система, а в их динамической взаимосвязи [34] 
и взаимозависимости, которая обеспечивает переход системы в новое 
состояние. Динамика сложной системы также зависит от ее взаимо-
действия с другими системами, которые присутствуют в ее окружении 
[13]. В образовании, например, класс можно рассматривать как систему, 
потому что поведение учителя и учащихся формируются контекстом 
учебного процесса. Однако класс как система взаимодействует с таки-
ми ближайшими системами, как родной и иностранный языки, учебные 
планы, политика школы в целом, национальная культура. Помимо того, 
что системы связаны с определенным пространством и определенным 
временем, они могут обладать памятью или «историчностью» [25]. 
Например, на динамику обучения в классе влияют как прошлый опыт 
контактов с иностранным языком и изучения иностранного языка, так 
и цели обучения, ожидания и личные стремления учащихся.

С.П. Курдюмов утверждал, что «сверхсложная среда может описы-
ваться небольшим числом фундаментальных идей и образов» и выделял 
3 ключевые характеристики таких систем: открытость, нелинейность 
и самоорганизация [6, с. 32]. Для понимания функционирования сложных 
динамических систем важны такие основные явления, как бифуркация  
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(точка бифуркации), аттрактор и флуктуация. Именно эти термины тео-
рии сложных динамических систем (CDST) наиболее часто используют-
ся как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе в обла-
сти лингводидактики. 

Открытость системы означает наличие в ней каналов обмена 
информацией с другими системами или окружающей средой. Процессы 
обмена происходят не локализовано и не только через границы самоор-
ганизующейся системы, но и в каждой точке данной системы. Можно 
говорить скорее о «взаимоприникающих средах» [6] или сетке перекры-
вающихся и взаимопроникающих систем, в которых информация течет 
во всех направлениях [16]. 

Примером многогранного и сложного взаимодействия сложных 
динамических систем является иноязычная коммуникация в режи-
ме реального времени между преподавателями иностранных языков 
и их учениками. Исследование методом теории сложных динамических 
систем показало, что учащиеся склонны корректировать уровень свое-
го ответа в соответствии с уровнем вопроса учителя, и более успешно 
коммуникация протекает в ситуациях адаптации последующего вопро-
са учителя к предыдущему ответу ученика. Неспособность сохранять 
открытость систем учитель–ученик может привести к ограничению 
возможностей учащихся думать, практиковаться, отвечать и терпеть 
неудачу и, как результат, к отсутствию ответов [33]. В более широком 
контексте, исследование, проведенное в неязыковом вузе (НИУ ВШЭ), 
показало, что взгляды студентов на цели обучения иностранным язы-
кам трансформируются не только, а иногда и в меньшей степени, под 
влиянием преподавателей и политики вуза в целом. Большую роль 
в этом играет общение студентов с бывшими выпускниками и будущи-
ми работодателями [15]. 

Нелинейность – фундаментальное концептуальное свойство пара-
дигмы. В математическом смысле этот термин означает определенный 
(нелинейный) вид математических уравнений, описывающий нелиней-
ную эволюцию системы, которые могут иметь несколько (более одно-
го) качественно различных решений. Множеству решений таких урав-
нений соответствует множество путей эволюции нелинейной системы 
[6, с. 34]. Отсюда следует смысл понятия нелинейности, применимый 
в области лингводидактики. Например, преподавателям хорошо зна-
комы ситуации, когда прогресс обучающихся движется скачкообраз-
но, чередуясь с периодами очевидного отсутствия прогресса или даже 
регресса, несмотря на прилагаемые усилия [23]. Нелинейность также 
означает, что результат нелинейно (непропорционально) зависит от воз-
действия, и не любое воздействие может привести к искомому результату  
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(см. понятие о резонансном воздействии [6]). К тому же часто трудно 
установить прямую причинно-следственную связь между инициирую-
щими событиями и их результатами [16]. 

Один из примеров нелинейности в изучении иностранного языка дан 
в исследовании Д. Донг траектории формирования у учащихся страте-
гий аудирования на иностранном языке с точки зрения теории сложных 
динамических систем (рис. 1). Эта траектория отслеживалась каждые 
две недели в течение сорока недель. Было обнаружено, что использова-
ние учащимся стратегий аудирования демонстрировало периоды про-
гресса и регресса, а не четкий линейный путь развития [19].
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Рис 1. Траектория использования студентами стратегий аудирования [19] 
(используется по личному разрешению Д. Донг)

Как показано на графике (рис. 1), использование стратегий учащимся 
проходило в три заметных этапа. На первом этапе, в основном с первой 
по шестую неделю, использование стратегий учащимся постепенно уве-
личивалось. На втором этапе, с восьмой по двадцать вторую неделю, 
наблюдался относительно устойчивый прогресс, за которым последо-
вало постепенное снижение и стабилизация на третьем этапе. Однако, 
несмотря на снижение показателей к концу исследования, студенты 
использовали больше стратегий аудирования, чем до начала обучения.

Из приведенного исследования можно сделать вывод, что понимание 
нелинейной природы изменений может быть чрезвычайно полезным для 
преподавателей, потому что это помогает противостоять возможному 
чувству разочарования, которое иногда возникает из-за несоответствия 
между нашими усилиями и фактическими результатами на промежуточ-
ных этапах.
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Как отмечают, нелинейность порождает «своего рода квантовые 
эффекты» или многовариантность, альтернативности путей эволю-
ции [5, с. 36]. Идея квантового познания/сознания (quantum-cognition 
approach) в применении к изучению овладения иностранным языком 
является относительно новым взглядом на формирование и измерение 
компетентности изучающего иностранный язык, однако существуют 
как теоретические [32], так и практические исследования в этой обла-
сти. С.А. Ламзин предлагает включать элементы прогнозирования буду-
щего и идеи синергетики о «нелинейном, многовариантном развитии 
мира» [10, с. 14] в педагогический процесс при обучении иностранному 
языку. Как пример он приводит созданные им задания по составлению 
рассказов по опорным ключевым словам, визуальным образам и т.д. 
Обучающийся выбирает свою линия поведения: «самообучение, рече-
вое высказывание в зависимости от собственных интересов и своей 
языковой подготовки» [Там же, с. 26]. К сожалению, автор не приводит 
данных об эффективности своей системы заданий. 

Важно отметить, что траектории эволюции состояний сложной систе-
мы не являются произвольными. То есть в данной нелинейной инфор-
мационной среде возможен лишь определенный набор этих состояний. 
Тот факт, что существует ограниченное число таких состояний, под-
разумевает, что существует определенная повторяемость или рекур-
сивность в состояниях, посещаемых системой [21]. Именно структура 
и динамика системы заставляют ее и ее компоненты долгое время суще-
ствовать в этих паттернах и возвращаться к ним даже после незначи-
тельных возмущений. При контакте такой системы с внешней средой 
(в нашем случае – с преподавателем и не только с ним), при получении 
ею информации и энергии от другой системы происходит уменьшение 
числа степеней свободы [9]. Например, ожидания учителя, а также уча-
щихся, структура учебника, планировка класса и многое другое могут 
действовать совместно, чтобы обеспечить контроль над тем, что учащи-
еся делают в любой момент урока [25]. Эмпирические данные показы-
вают, что в процессе иноязычной коммуникации между преподавателя-
ми и учащимися в языковом классе ответы студентов имеют тенденцию 
к самоорганизации и стабилизации в ограниченном наборе языковых 
форм [33]. От преподавателя требуется осознание такого состояния 
и приложение усилий для расширения языкового репертуара учеников.

Развитие в такой системе совершается через случайный выбор 
из данного спектра в момент бифуркации – точки ветвления путей эво-
люции открытой нелинейной системы, или фазового перехода. Ниже 
этого порога «все уменьшается, стирается, …а выше порога все мно-
гократно возрастает» [5, с. 34]. Эффект самоорганизации в результате  
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такого процесса связывают с внутренним и спонтанным эффектом 
локализации и созданием относительно устойчивых, стационарных 
структур в состоянии системы, так называемых «структур-аттракто-
ров» [5, с. 34]. Состояние аттрактора, в разных определениях, пред-
ставляет собой очаг стабильности для динамической системы [22] 
или, более развернуто, критическое значение, шаблон, решение или 
результат, к которому система успокаивается или приближается с тече-
нием времени [25]. Примером структур-аттракторов могут служить 
устойчивость внутренней мотивации на учебу студента вуза, которая 
не ослабевает даже в случае неуспеха на экзамене [18] или возвращение 
к сложившейся устойчивой предэкзаменационной структуре знаний, 
к которой «откатывается» система после кратковременной предэкзаме-
национной зубрежки [30]. 

Нужно отметить, во-первых, что аттрактор может состоять из несколь-
ких состояний, через которые система проходит в регулярной или даже 
непредсказуемой (хаотической) последовательности. Даже кажущие-
ся стабильными аттракторы находятся в состоянии, описываемом как 
динамическая стабильность, при котором система находится в постоян-
ном движении, но эта изменчивость не приводит к видимым изменени-
ям [25]. Например, вопросы преподавателя, которые требуют анализа 
вопроса и обдумывания ответа, вызывают у учащихся формирование 
структуры-аттрактора концептуального понимания, в отличие от вопро-
сов, требующих спонтанных ответов, которые поддерживают состояние 
«аттрактора более низкого уровня понимания», что, в свою очередь, 
облегчает преподавателю задавать вопросы высокого уровня. Таким 
образом, фокусирование на разных вопросах может образовывать само-
поддерживающийся цикл определенной продолжительности без стаби-
лизации на одной структуре [21]. 

Во-вторых, состояния аттрактора не обязательно воспринимаются 
как приятные или желательные состояния, в которых человек хотел бы 
находиться. А. Костоулас описал частную языковую школу в Греции, 
которая остается укоренившейся в консервативных педагогических 
практиках, включая преподавание деконтекстуализированной грамма-
тики, несмотря на постоянные усилия «сверху» по внедрению коммуни-
кативной программы [24]. Другими словами, среди множества возмож-
ностей, которые потенциально были открыты для системы (языковой 
школы), консервативные методы обучения, по-видимому, имели статус 
состояния аттрактора, из которого система не могла вырваться. Нежела-
тельное состояние аттрактора в процессе освоения учащимися лексиче-
ских блоков (lexical bundles) иностранного языка описано в эмпириче-
ском исследовании Ю. Чжэн [37] как «лексическое плато». 
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В целом, сложная система может быть охарактеризована свойствами 
ее аттракторов и характерным способом, которым она движется к опре-
деленным аттракторам или от них. Например, важным показателем 
является скорость, с которой она переходит от одного аттрактора к дру-
гому, легко ли ее вывести из определенного аттрактора каким-либо воз-
мущением или он сопротивляется таким силам [26]. 

Благодаря нелинейности имеет силу и важнейший принцип усиления 
флуктуаций [5]. Каждая бифуркация сопровождается турбулентностью, 
поскольку система переходит из одного состояния аттрактора в дру-
гое. Переходный период характеризуется потерей стабильности, уве-
личением изменчивости и периодом нестабильности [25]. Более того, 
ряд оригинальных и репликативных исследований в области обучения 
иностранным языкам продемонстрировали важность такого показателя 
изменчивости, как коэффициент вариации (CoV), или меры относитель-
ного разброса множества данных, для определения готовности системы 
к фазовому переходу – самоорганизации на новом уровне. 

Так, коэффициент вариации (CoV) в серии письменных работ китай-
ских студентов в течение года был статистически вычислен через фор-
мулу деления стандартного отклонение различий (SDd) в оценке работ 
студентов на средний показатель оценки за эти работы [34]. По мнению 
авторов этого исследования, именно уровень вариативности результа-
тов работы студентов, а не показатели уровня их мотивации, способно-
сти (aptitude) к иностранным языкам или объема оперативной памяти, 
являлся индикатором готовности к формированию устойчивого навыка 
академического письма.

Иллюстрацией важности анализа флуктуаций может служить и рабо-
та по анализу динамики развития навыков академического чтения 
на английском языке 27 китайских студентов-химиков [31]. Были проана-
лизированы данные серии тестовых заданий, собранных в ходе курса обу-
чения и включающих вопросы на словарный запас, истинное или ложное 
суждение, синтаксический анализ, перевод с английского на китайский 
и краткое изложение. Анализ данных показал, что именно коэффици-
ент вариации (CoV) результатов тестовых заданий, а не уровень владе-
ния английским языком или знание химии, коррелировал с развитием 
навыков чтения. Те студенты, которые демонстрировали относительно 
большую вариабельность с течением времени, использовали все больше 
и больше разнообразных и более сложных стратегий чтения. 

Таким образом, можно рассматривать флуктуации в лингводидак-
тике как предиктор порогового перехода системы – бифуркации и, как 
следствие, самоорганизации системы на новом уровне. То есть можно 
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предположить следующее: 1) учащиеся с относительно более высокой 
степенью вариативности показателей прогрессировали больше всего; 
2) такие различия будут наблюдаться главным образом на основных 
переходных этапах развития, например, когда учащиеся только осваи-
вают новые навыки или находятся в процессе обучения [35].

Динамические взаимосвязи между всеми описанными выше ком-
понентами системы проиллюстрированы в исследовании Д.Р. Эванс 
и Д. Ларсен-Фриман на материале усвоения франкоговорящим студен-
том синтаксических структур английского языка, в том числе исполь-
зование герундия после предлога (before + -ing) [20]. Анализ образцов 
речи на изучаемом языке, собранных еженедельно в течение 30-недель-
ного наблюдения, проводился с акцентом на взаимосвязь точности 
и беглости в развивающейся лингвистической системе. Были выявле-
ны определенные «закономерности в потоке» [28], которые возника-
ют, когда система изучаемого иностранного языка переходит на новые 
уровни грамматической сложности (рис. 2). 

1 15

Unique solution

contextualy-divergent

Attractor 1

20

Multiple solution

(instability/chaos)

Weeks
27

Unique solution

convergent

Attractor 2

30

Additional

bifurcation

Before + infinitive

(e.g., ‘ ’)before to tell

Before ing+ -

(e.g., ‘ ’)before comming

Before ing+ -

(backward anafora)

Before + base

(e.g., ‘ ’)before explain

Divergent/fluent

Divergent/dysfluent

Convergent/dysfluent

Convergent/fluent

Рис. 2. Траектории развития новых форм в речи студента [20]  
(используется по личному разрешению Д. Р. Эванс)

Анализ искомой речевой конструкции в речевых образцах студента 
иллюстрирует закономерности локального взаимодействия, которые 
возникают по мере того, как зарождающаяся лингвистическая система 
переходит из одного стабильного состояния аттрактора в другое через 
очевидные бифуркации в фазовом пространстве [13]. 
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В данном случае этот переход произошел в следующей последова-
тельности: стабильная, расходящаяся с искомым образцом, но беглая 
форма (before + to infinitive) последовательно создавалась в тече-
ние нескольких недель, что может указывать на начальное состояние 
аттрактора системы, т.е. состояние, предположительно сформированное 
шаблоном родного языка студента. Далее дивергентная форма потеряла 
стабильность на короткий период, т.к. первоначальный аттрактор, сдер-
живающий систему, начал дестабилизироваться, о чем свидетельствует 
сниженная беглость речи. Далее в критической точке произошла бифур-
кация, во время которой были созданы как искомая форма, так и новая 
дивергентная форма (before + bare infinitive). Наконец, возникло новое 
состояние аттрактора, характеризующееся точным и плавным созда-
нием искомой синтаксической структуры, что привело ко второй бифур-
кации, в которой возникла более сложная синтаксическая структура. 

В обобщенных терминах теории сложных динамических систем 
можно заключить, что фазовые переходы (бифуркации) возникают 
в результате конкуренции между формами за один и тот же функцио-
нальный ландшафт. Каждая бифуркация сопровождается турбулентно-
стью (флуктуацией), поскольку система переходит из одного состоя-
ния аттрактора в другое. Переходный период характеризуется потерей 
стабильности, увеличением изменчивости и периодом нестабильности. 
Появляются новые синтаксические формы, как сходящиеся, так и расхо-
дящиеся с доминирующими паттернами. 

Как отмечает один из авторов приведенного исследования (Д.Р. Эванс, 
личное сообщение), наиболее интересным в траекториях (см. рис. 2), 
является то, что они демонстрирует уникальное явление: вариатив-
ность, связанная с конкретной грамматической формой, увеличивает-
ся по мере того, как учащийся приближается к моменту существенных 
изменений в своей речи на иностранном языке. Это может означать, что 
учащийся фактически демонстрирует регресс в беглом владении язы-
ком до того, как произойдет фазовый переход к более высоким уровням 
сложности. Учителя часто расстраиваются, когда видят, что их ученики 
регрессируют, но на самом деле это может быть признаком прогресса.

В заключении важно отметить, что хотя элементы, составляющие систе-
му, могут физически существовать в реальном мире, само понятие систе-
мы является концептуальным фреймом. Иногда границы системы могут 
быть определены наблюдаемым миром (например, школы и классы имеют 
четко определенные физические и организационные границы), но грани-
цы системы в реальном мире являются нечеткими (fuzzy) [25]. Таким обра-
зом, в некотором смысле «граница системы не является ни чисто функци-
ей нашего описания, ни чисто естественной вещью» [17, с. 5]. 
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Из рассмотренного выше можно заметить, что смысл, заложенный 
в термины теории сложных динамических систем, имеет значимость 
для анализа, моделирования и проектирования учебно-воспитательного 
процесса в области лингводидактики. Несмотря на кажущийся теоре-
тический характер концепта, описание процесса иноязычного обуче-
ния через фокус теории сложных динамических систем способно дать 
как целостное представление о сложной динамике языковых систем, 
так и детальное описание принципов функционирования таких систем 
в различных контекстах обучения иностранному языку. Рассмотренные 
в статье эмпирические исследования предлагают новый ракурс экспли-
кации того, что не лежит на поверхности лингводидактики. Описание 
нелинейности развития языка, выражающееся в периодах плато, повы-
шенной вариативности и пороговых скачков, которые не являются пря-
мым следствием организации учебного процесса, являются примерами 
такой экспликации. Результаты ряда исследований приложимы к реше-
нию различных актуальных проблем обучения, т.к. способны предоста-
вить учителям и исследователям основу для интерпретации непредска-
зуемых, творческих процессов в языковом образовании и дать основу 
интуитивно узнаваемым тенденциям. 

Данная статья иллюстрирует тот факт, что при существовании много-
численных успешно разрабатываемых теорий лингводидактики, исполь-
зование положений теории сложных динамических систем предлагает 
ряд новых возможностей, которыми могут воспользоваться исследова-
тели, преподаватели и «даже учащиеся» [25, с. 10]. Взгляд на профес-
сиональный контекст с точки зрения сложных динамических систем 
повышает чувствительность участников процесса обучения к его отно-
сительной, динамичной природе. Это, во-первых, выдвигает на первый 
план возможность того, что даже незначительные действия могут иметь 
общесистемные последствия и, напротив, значительные усилия могут 
не привести к желаемым результатам. Более того, перспективы, осно-
ванные на сложности, могут быть полезны для понимания непрозрачной 
динамики и нелинейной природы изменений и оказать практическую 
помощь педагогам в происках «резонансных» [5, с. 286] воздействий 
для достижения максимального результата.

Важно отметить, что идеи и выводы, полученные в результате прак-
тических исследований, основанных на концептах теории сложных 
динамических систем, могут быть доступны практикам, потому что они 
пересекаются с их реальным опытом преподавания иностранного языка. 
Кроме того, опыт преподавателей, не получающий объяснений вне ком-
плексного системного рассмотрения, может стать объектом совместно-
го осмысления педагогов и исследователей. 
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Профессиональная дискурсивная личность 
педагога художественных дисциплин: 
характеристики и развитие  
в цифровой образовательной среде  
при обучении иностранному языку

Усиление внимания к  совершенствованию подготовки педагогов дела-
ет актуальным рассмотрение профессиональной дискурсивной личности 
будущего педагога художественных дисциплин, ориентирующегося в пото-
ке научной, культурной информации, готового участвовать в  различных 
форматах профессиональной коммуникации, владеющего стратегиями 
понимания и  создания профессионально-ориентированного дискурса 
в цифровой образовательной среде. Цель предлагаемого исследования – 
выявить характеристики профессиональной дискурсивной личности педа-
гога художественных дисциплин, необходимые для успешного выполнения 
специалистами своих профессиональных функций в  современных посто-
янно меняющихся реалиях. Автор проводит научный анализ литературы 
и выделяет такие характеристики профессиональной дискурсивной лично-
сти педагога художественных дисциплин, как автономность, креативность 
и критическое мышление. Для развития данных характеристик в процессе 
обучения иностранному языку необходимо создание языковой среды, обе-
спечивающей возможности для практики профессионального взаимодей-
ствия. В исследовании такой средой выступает цифровая образовательная 
среда, в  которой студент овладевает умениями и навыками иноязычного 
профессионального общения, одновременно с  этим формируя свою про-
фессиональную направленность. В  результате исследования было уста-
новлено, что обучение иностранному языку в цифровой образовательной 
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среде способствует коммуникативно-когнитивному характеру обучения, 
ориентированному на  развитие автономности, критического мышления 
и креативности профессиональной дискурсивной личности педагога худо-
жественных дисциплин.
Ключевые слова: профессиональная дискурсивная личность, цифровая 
образовательная среда, автономия, креативность, критическое мышление, 
педагог художественных дисциплин 
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языку  // Педагогика и  психология образования. 2023. №  1. С.  110–121.  
DOI: 10.31862/2500-297X-2023-1-110-121

DOI: 10.31862/2500-297X-2023-1-110-121

Yu.V. Navolochnaya

Moscow Pedagogical State University, 
Moscow, 119435, Russian Federation

Professional discursive personality  
of an art teacher:  
Its characteristics and enhancing 
in the digital educational environment  
while teaching a foreign language

Today much attention is  given to  the  importance of  teachers’ training. 
That is why the issue of a professional discursive personality of a future art 
teacher is  of  immediate interest. This person works easily with scientific 
and cultural information. He is  ready to  participate in  various formats 
of  professional communication and has strategies for understanding and 
creating a  professional discourse in  a  digital educational environment. 
The purpose of the study is to identify some characteristics which are necessary 
for the successful performance of specialists’ professional functions in today’s 
constantly changing reality. After conducting the  analysis of  literature 
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the  author emphasizes main characteristics of  the  professional discursive 
personality of the art teacher such as autonomy, critical thinking and creativity. 
The necessity of enhancing the abovementioned characteristics while teaching 
a  foreign language emphasizes the  importance of  a  language environment 
for the practice of professional interaction. A digital educational environment 
is  created to  achieve this aim. This digital educational environment is  used 
to  develop the  professional discursive personality of  the  art teacher that 
meets the requirements of modern society. The use of the digital educational 
environment allows students both to improve language skills and develop their 
professional discursive personalities. As a result of the study, it was found that 
teaching a foreign language in a digital educational environment contributes 
to the communicative-cognitive nature of learning focused on the enhancing 
the characteristics of the professional discursive personality of the art teacher.
Key words: professional discursive personality, autonomy, creativity, digital 
educational environment, critical thinking, art teacher

CITATION: Navolochnaya Yu.V. Professional discursive personality of  an  art 
teacher: Its characteristics and enhancing in  the  digital educational 
environment while teaching a  foreign language. Pedagogy and Psychology 
of Education. 2023. No. 1. Pp. 110–121. (In Rus.). DOI: 10.31862/2500-297X-
2023-1-110-121

Введение

Приоритетную значимость в 2023 г., который объявлен Годом педа-
гога и наставника, приобрела качественная подготовка педагогов, 
включающая гармоничное единство предметного, методического и пси-
холого-педагогического компонентов, и обеспечивающая развитие 
личностного потенциала высококвалифицированных педагогов разных 
специальностей и направлений подготовки, в том числе педагогов худо-
жественных дисциплин.

Совершенствование подготовки педагогов, согласно «Концепции 
подготовки педагогических кадров для системы образования на период 
до 2030 года» (http://government.ru/docs/45881/), способствует формирова-
нию способностей, которые в полной мере необходимы будущим педаго-
гам художественных дисциплин: развивать личностные характеристики 
обучающихся на основе традиционных культурных ценностей; ориен-
тироваться в потоке культурной информации; проектировать и осваи-
вать цифровой образовательный контент; распространять российские 
традиции и лучшие практики образовательного опыта в международ-
ном научно-педагогическом пространстве. В этой связи неотъемлемым  
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показателем успешной профессиональной подготовки будущих педаго-
гов художественных дисциплин является владение иностранным язы-
ком, открывающее доступ к мировым первоисточникам и в настоящих 
условиях выступающее в качестве «сферы личностного и профессио-
нального роста будущего специалиста» [3, с. 1], в которой создаются 
условия для подготовки критически мыслящего педагога художествен-
ных дисциплин, готового участвовать в различных форматах профес- 
сиональной коммуникации, представлять результаты своей деятельно-
сти и аргументировать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу, т.е. 
развития профессиональной дискурсивной личности специалиста.

Профессиональная дискурсивная личность, ответственная за адекват-
ное коммуникативное поведение в профессиональной сфере и навыки 
работы с профессиональной информацией, и связанные с ней понятия 
становились предметом ряда исследований, посвященных специфике 
дискурсивной личности (В.И. Карасик (2016) [5], Л.Н. Синельникова 
(2011) [16]), описанию когнитивного стиля профессиональной дискур-
сивной личности (Т.А. Сидорова, Е.Р. Корниенко (2020) [15]). Однако 
характеристики профессиональной дискурсивной личности педагога 
художественных дисциплин остаются недостаточно освещены.

В нашей статье мы обратимся к рассмотрению характеристик про-
фессиональной дискурсивной личности педагога художественных дис-
циплин, отвечающих требованиям цифровой экономики и развиваемых 
в цифровой образовательной среде при обучении иностранному языку.

Профессиональная дискурсивная личность 
и ее характеристики

Понимание сущности профессиональной дискурсивной личности 
неразрывно связано с изучением таких понятий как человек, индивид, 
личность и индивидуальность. 

Рассмотрим определения данных понятий:
1) «человек – это живое существо <….>, представляющее собой един-

ство физического и духовного, природного и социального, наследствен-
ного и приобретенного»; 

2) «индивид – человек как целостный и неповторимый представитель 
рода с его психофизиологическими свойствами, выступающими как 
предпосылки развития личности и индивидуальности» [17, с. 62]; 

3) «личность – особое качество человека, приобретаемое им в ходе 
социализации и взаимодействия с другими людьми, личность способна 
к самопознанию и саморазвитию» [1, с. 130]; 

4) «индивидуальность – своеобразие и неповторимость психики 
и личности индивида» [17, с. 62]. 
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Анализируя данные определения, подчеркнем, что человек рождается 
индивидом, в процессе общения и взаимодействия с окружающими ста-
новится личностью, которая благодаря своей индивидуальности отлича-
ется от других людей. 

Представители средневековой философии (Ф. Аквинский) и филосо-
фии эпохи Возрождения (Н. Кузанский) определяли индивида как лич-
ностное единство души и тела, неотделимое от божественной личности, 
и утверждали, что личность занимает самую высокую позицию в при-
роде среди других божественных творений, но ниже Бога и ангелов 
[2, т. 1, 2]. Д. Юм предполагал, что «личность – это связка восприятий, 
быстро сменяющих друг друга и находящихся в постоянном движе-
нии» [Там же, т. 2, с. 598]. И. Кант провозглашает личность как «сво-
боду и независимость от всей природы» [Там же, т. 3, с. 166], личность 
автономна и подчиняется собственным законам, которые устанавливает 
для себя сама. Философские исследования личности не прекращаются 
и в дальнейшем, многие философы после И. Канта обращались к этому 
вопросу, но в контексте данного исследования допустимо провести 
краткий обзор философского рассмотрения понятия личность и остано-
виться на идеях И. Канта. Комментируя философские взгляды на лич-
ность, отметим, что во все времена признавалась ценность личности, 
ее свобода и автономия.

В лингвистических исследованиях изучаются такие понятия, как 
«языковая личность», «коммуникативная личность» и «дискурсивная 
языковая личность» (или просто «дискурсивная личность»), анализиру-
ются сходства и различия данных понятий. 

Обращаясь к вопросу о дифференциации указанных терминов, 
С.Н. Плотникова раскрывает содержание каждого из понятий. Языко-
вую личность исследователь определяет как человека, владеющего язы-
ком и способного использовать средства языка для достижения своих 
целей. Один и тот же человек может иметь несколько языковых лич-
ностей по количеству языков, которыми он владеет. Коммуникативная 
личность несет ответственность за адекватное общение и взаимодей-
ствие с другими людьми. Дискурсивная личность – это такая языковая 
личность, которая создает определенный дискурс и ответственна за его 
содержание [11, с. 37–39]. О.Г. Ревзина понимает дискурсивную язы-
ковую личность как совокупность языковых способностей, необходи-
мых человеку для участия в дискурсе (его создании и «потреблении») 
[12]. Продолжая исследование дискурсивной личности, З.И. Резанова 
совместно с Ю.К. Скрипко предлагают описывать характеристики такой 
личности согласно типу дискурса, в котором она участвует [13, с. 38]. 
Е.Г. Малышева соглашается с упомянутыми выше исследованиями 



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

115

Педагогика и психология образования. 2023. № 1

и подчеркивает, что свойства дискурсивной языковой личности зада-
ются прежде всего коммуникативными и жанровыми характеристиками 
дискурса, а также индивидуальными особенностями личности [8, с. 39]. 
Что касается взаимосвязи данных понятий, то согласимся с А.Н. Лещен-
ко, что «в коммуникации дискурсивная личность человека реализуется 
в его коммуникативной личности <…>, активизируя резервы языковой 
личности» [6, с. 238]. 

Дискурсивная личность принимает участие в ситуативно обуслов-
ленной коммуникации, в том числе происходящей в профессиональном 
контексте, становясь таким образом профессиональной дискурсивной 
личностью специалиста [7, с. 18–19]. 

Описание профессиональной дискурсивной личности педагога худо-
жественных дисциплин невозможно без внимания к характеристикам 
данной личности, среди них стоит назвать:

а) критическое мышление, понимаемое в общем смысле исследовате-
лями как умение анализировать, обобщать и преобразовывать информа-
цию [14, с. 73];

б) автономность, определяемую как умение студента самостоятель-
но конструировать знания и умения; ответственность обучающегося 
за свои результаты [4, с. 95];

в) креативность, заключающуюся в умении находить новые или аль-
тернативные варианты решения заданий. 

Все перечисленные умения являются характеристиками профессио- 
нальной дискурсивной личности обучающегося, будущего педагога 
художественных дисциплин. Однако согласимся с В.В. Борщевой, что 
роль преподавателя в формировании и развитии данных характеристик 
в процессе обучения остается довольно значительной [4, с. 96]. Таким 
образом, процесс развития профессиональной дискурсивной личности 
обучающегося, будущего педагога художественных дисциплин должен 
носить характер управляемого педагогом интерактивного субъект-субъ-
ектного взаимодействия, построенного на основе технологии сотрудни-
чества и должен «происходить в контексте, моделирующем профессио-
нальную деятельность» [18, с. 313].

В этой связи на занятиях по иностранному языку необходимо созда-
вать условия для развития профессиональной дискурсивной личности 
педагога художественных дисциплин, обладающего необходимыми для 
профессионала характеристиками, такими как вдумчивость и гибкость 
мышления, автономность и креативность.

Тем самым в центре внимания преподавателей иностранного языка 
должна находиться профессиональная дискурсивная личность педаго-
га художественных дисциплин как критически мыслящая, автономная, 
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креативная личность, обладающая комплексом умений, необходимых 
для иноязычной составляющей ее профессиональной деятельности, 
а именно: лексико-грамматических (умения создавать речевое произве-
дение, соблюдая лексические, грамматические орфографические, пун-
ктуационные нормы английского языка); интерактивно-познавательных 
(умения работы с информацией); рефлексивно-аналитических (умения 
анализировать и редактировать текст) и информационно-контекстуаль-
ных (умения создавать речевое произведение с учетом коммуникатив-
ной ситуации и особенностей предполагаемой аудитории).

Цифровая образовательная среда
Ограниченное количество аудиторных часов, выделяемых на ино-

странный язык на неязыковых факультетах, не позволяет должным обра-
зом организовать процесс развития профессиональной дискурсивной 
личности обучающегося, будущего педагога художественных дисци-
плин. Решение данной проблемы связывается с применением цифровых 
платформ, позволяющих создавать цифровую образовательную среду, 
способствующую выстраиванию непрерывного целостного процесса 
профессиональной языковой подготовки и мотивирующую учебно- 
познавательную деятельность современного поколения студентов. 

Цифровая образовательная среда понимается как «совокупность 
цифровых ресурсов, создающих информационно-коммуникационную 
инфраструктуру, которую моделирует преподаватель» [19, с. 175]; инте-
рактивное образовательное пространство, работая в котором студенты 
становятся активными субъектами образовательного процесса и само-
развития, получая опыт, который могут впоследствии успешно экстра-
полировать на свою будущую деятельность. 

Такая среда является целостной, открытой, полифункциональной 
образовательной средой, которая при внутреннем единстве компонен-
тов обладает гибкой структурой и позволяет развивать профессиональ-
ную дискурсивную личность будущего педагога художественных дис-
циплин в процессе практической деятельности.

В качестве площадки для создания цифровой образовательной среды 
можно рассматривать социальные сети как привычную для обучаю-
щихся цифровую платформу [10, с. 271]. Цифровая образовательная 
среда, созданная на базе социальных сетей, представляет собой инте-
рактивное образовательное пространство, включающее дидактическую 
совокупность методов, информационно-наполненное содержание, циф-
ровые инструменты и формы обучения, возможность организовывать 
онлайн-взаимодействие студентов, а также управление самостоятельной 
работой обучающихся. 
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Возможность развития умений и характеристик профессиональной 
дискурсивной личности будущего педагога художественных дисциплин 
в цифровой образовательной среде обусловлена ее полифункциональ-
ностью, которая понимается как свойство среды выступать источником 
знаний и в одно и то же время способствовать реализации учебно-позна-
вательной деятельности студентов [9, с. 6]. Преподаватель не передает 
знания обучающимся в готовом виде, а мотивирует их к самостоятель-
ной деятельности по изучению материала, выявлению противоречий, 
поиску способов решения поставленного вопроса, предлагая им зада-
ния на рецензирование профессионально-ориентированных материалов 
и работ сокурсников, проблемно-творческие задания и кейсы. 

В качестве примеров можно привести такие задания.
1. Студентам предлагается самостоятельно ознакомиться с материа-

лами профессионального характера по теме “What is art? History of art”, 
создать интеллектуальную карту (Mind map), опубликовать ее и напи-
сать к ней комментарии на стене в Padlet. Ссылка на стену размещает-
ся в группе в социальной сети. Затем студенты знакомятся с работами 
друг друга, оценивают их и пишут развернутые комментарии, отмечая 
сильные и слабые стороны в понимании изученного материала и пред-
ставлении результатов.

2. Обучающиеся обсуждают на форуме вопрос «Can artificial intel-
ligence replace artists?», при этом аргументируя свою точку зрения 
и приводя примеры.

3. Студенты делятся на две группы, каждая группа изучает представ-
ленную информацию и дополнительно собирает материалы по вопросу 
“What is graffiti: Art or vandalism?”. Отметим, что каждая группа придер-
живается одной точки зрения и готовит на основе изученных материа-
лов аргументы в поддержку своей позиции. Затем в ходе онлайн-дис-
куссии студенты публикуют свои аргументы, побеждает та группа, чьи 
аргументы оказались наиболее убедительными. 

Таким образом, работая в цифровой образовательной среде обучаю-
щиеся осуществляют поиск, критический анализ и синтез информации 
на иностранном языке, что способствует коммуникативно-когнитивно-
му характеру обучения, ориентированному на развитие автономности, 
критического мышления и креативности профессиональной дискурсив-
ной личности педагога художественных дисциплин.

Заключение
В заключение стоит подчеркнуть, что профессиональная дискур-

сивная личность педагога художественных дисциплин обладает комп- 
лексом умений, необходимых для продуктивного профессионального  
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диалога и эффективного решения профессиональных задач на иностран-
ном языке, и характерными чертами, позволяющими ей осуществлять 
свою деятельность в постоянно изменяющихся реалиях информацион-
ного общества. 

Развитие автономной, критически мыслящей и креативной професси-
ональной дискурсивной личности педагога художественных дисциплин 
в цифровой образовательной среде в процессе обучения иностранному 
языку осуществляется в форме интерактивного взаимодействия студен-
тов друг с другом и с преподавателем, в ходе которого обучающиеся 
самостоятельно конструируют знания и развивают умения при кон-
сультативной поддержке педагога. Подчеркнем, что работа в цифровой 
образовательной среде дает возможность студентам овладеть умениями 
и навыками иноязычного профессионального общения, одновременно 
с этим формируя свою профессиональную направленность.
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Интерактивные формы  
проведения итогового занятия  
в группе иностранных студентов

Авторы рассматривают специфику организации итогового занятия 
с  помощью интерактивных форм в  аудитории иностранных студентов, 
изучающих русский язык. Цель статьи  – описать и  проанализировать 
эффективность проведения итогового занятия по изучаемой теме в форме 
пресс-конференции и  собеседования при устройстве на  работу. Эта 
форма позволяет качественно систематизировать изученный материал, 
отработать навык пересказа и  составления устного монолога, получить 
опыт выступления перед аудиторией, развить коммуникативные умения, 
а  также подготовить к  деловому общению в  предстоящей профессио-
нальной деятельности. Преимущество такого занятия видится в  высоком 
обобщающем потенциале используемых видов работы, предлагаемых 
на  уроке в  игровой форме. Авторы на  конкретном примере демонстри-
руют основные структурные элементы занятия и основные виды и формы 
работы, а  также приводят основные результаты. Предложенные формы 
итоговых занятий апробированы на протяжении нескольких лет в разных 
аудиториях иностранных слушателей в Южно-Уральском государственном 
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This article considers the specifics of  the organization of  the final lesson 
with the  help of  interactive forms in  the  classroom of  foreign students 
studying the  Russian language. The  aim of  this article is  to  describe and 
analyze the  effectiveness of  conducting a  final lesson on  the  topic under 
study in the form of a press conference and a job interview. This form allows 
you to  qualitatively systematize the  studied material, work out the  skill 
of  retelling and compiling an oral monologue, gain experience in  speaking 
to an audience, develop communication skills, and also prepare for business 
communication in the upcoming professional activity. The advantage of such 
a lesson is seen in the high generalizing potential of the types of work used, 
offered in  the  lesson in  a  game form. The  authors demonstrate the  main 
structural elements of  the  lesson and the  main types and forms of  work 
on a specific example, and also provide the main results. The proposed forms 
of  final lessons have been tested for several years in  different classrooms 
of foreign students at South Ural State University.
Key words: Russian as a foreign language, press conference, interview, game 
form, communication, final lesson, interactive learning
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Введение

Работа с иностранными студентами, изучающими русский язык, 
сегодня выстраивается по разным моделям, но многие преподавате-
ли и методисты сходятся в необходимости соединения классических 
и интерактивных образовательных технологий. Креативные формы 
проведения занятий позволяют не только обучить иностранца русскому 
языку, но и достичь этой цели в комфортной и динамичной среде. Дока-
зано, что игровая форма способна снять психологическое напряжение 
студента, позволяя качественнее запомнить теоретическую и практиче-
скую информацию. Кроме того, происходит оптимизация учебного про-
цесса, поскольку для решения общей задачи студенты начинают актив-
но взаимодействовать друг с другом, стимулируя тем самым развитие 
своих коммуникативных способностей [4; 7]. 

Ролевая игра – условное проигрывание реальной практической дея-
тельности в аудитории. Ситуация создается за счет вербальных и невер-
бальных средств обучения – тексты, монологическая и диалогическая 
речь, аудиовизуальные средства в виде мультимедийной презентации 
и т.п. В творческой атмосфере у обучающихся возникает желание про-
явить себя: спросить, ответить, предложить какую-то идею. Л.Е. Аза-
рина справедливо пишет, что «в процессе ролевой игры развиваются 
логическое мышление, способность к поиску ответов на поставленные 
вопросы, речь, речевой этикет, умение общаться друг с другом» [1]. 
В результате совершается активный рабочий процесс, который привле-
кает внимание студентов, учит преодолевать языковые и психологиче-
ские барьеры, создавая условия речевого общения.

По мнению И.А. Зайцевой, «интерактивная деятельность повыша-
ет общий уровень владения русским языком, способствует интеграции 
иностранных студентов в учебный процесс, развивает у них коммуни-
кативные навыки и умения межличностного, учебно-профессионально-
го и межнационального общения, способствует становлению их нрав-
ственных основ, мировоззренческой и профессиональной культуры» [5]. 
Большое разнообразие видов и форм игровой деятельности в обучении 
позволяет преподавателю их комбинировать, выбирая необходимый 
вариант под конкретную задачу [8–12].
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В настоящей статье речь пойдет об организации итогового занятия 
в интерактивной форме. По результатам опроса было выявлено, что 
одной из главных трудностей обучения в российском вузе является 
большой поток информации, которая представлена на неродном языке. 
Также студенты отметили, что большинство итоговых мероприятий 
по изучаемой теме сводится к тесту, письменной работе или устному 
ответу на вопросы. Такая форма итогового занятия создает дополни-
тельный стресс из-за повышения ответственности перед подготовкой 
к занятию, сложности заучивания и воспроизведения материала на рус-
ском языке и не всегда удовлетворительного результата. 

Использование игровых форм на итоговом занятии в аудитории 
иностранных студентов позволяет значительно изменить сложившу-
юся стрессовую ситуацию, т.к. появляется возможность создать ком-
фортную и творческую атмосферу, в которой каждый студент может 
себя проявить, закрепить материал и продемонстрировать свои зна-
ния. Кроме того, некоторые игровые формы, в частности пресс-конфе-
ренция, собеседование способны на занятии моделировать реальные 
ситуации, которые встречаются в бытовой и профессиональной жизни. 
Выбор интерактивных форм вместо традиционных для проведения ито-
гового занятия по изученной теме говорит о новизне предлагаемого 
материала, а пример описываемых занятий является оригинальной раз-
работкой авторов.

Предметом данной статьи являются интерактивные формы собеседо-
вания и пресс-конференции, используемые для проведения итогового 
занятия. Целью авторов стало описание и анализ выбранных игровых 
форм, а также разных заданий и вариантов их применения в конце изуче-
ния темы. Авторы исследования ставили перед собой следующие задачи: 
описать интерактивную форму занятия, построенного по типу собеседо-
вания и пресс-конференции, показать типы и примеры заданий, создаю-
щих игровую ситуацию и проверяющих знания студентов, проанализи-
ровать полученные наблюдения и результаты опроса обучающихся.

Методы исследования

В статье представлен опыт проведения итоговых занятий в интерак-
тивной форме на подготовительном факультете и в магистратуре Южно- 
Уральского государственного университета в период с 2018 по 2021 гг. 
Предложенная форма была апробирована в группах студентов с разным 
уровнем владения русским языком (от А2 на подготовительном факуль-
тете до В2 в магистратуре). Во время работы над содержанием итогово-
го занятия в игровой форме были изучены работы преподавателей РКИ, 
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выбраны наиболее подходящие типы заданий, позволяющие как отра-
ботать и закрепить лексический, грамматический, синтаксический мате-
риал, так и подготовить студентов к выполнению той или иной роли 
и предъявлению приобретенных знаний на уроке, вывести на обсужде-
ние проблемы [2; 3; 6]. 

Итоговые занятия проводятся после изучения большой темы или 
раздела, по окончании семестра или учебного года. Для описания 
и демонстрации варианта использования интерактивных форм прове-
дения итогового занятия нами были выбраны две – пресс-конференции 
и собеседования. Обе формы позволяют обобщить и проверить зна-
ния, полученные учащимися на занятиях по конкретной теме, а также 
организовать ситуацию, максимально приближенную к жизни. Такое 
интерактивное занятие позволяет облегчить восприятие информации, 
решить поставленную задачу, соединяя теорию и практику, и готовит 
студентов к профессиональному общению, т.к. становится профессио-
нально-ориентированным. Остановимся на каждой из форм подробнее. 

Итоговое занятие, проводимое в форме пресс-конференции, предпо-
лагает повторение и систематизацию студентами изученного материа-
ла по теме при подготовке к определенной роли: гостя, журналиста или 
ведущего. Задача первого – рассказать информацию, второго – задать 
вопросы и зафиксировать ответы, третьего – руководить ходом конфе-
ренции. То есть форма пресс-конференции предполагает совместное 
решение как общих, так и частных для отдельного участника задач: здесь 
и популяризация конкретной идеи, и получение информации о делегации, 
и обмен информацией, и словесное оформление полученной информации.

Итоговое занятие в форме собеседования также позволяет студенту 
продемонстрировать свои знания и умения в составлении документов 
и в умении вести официальный диалог. Часть студентов играет роль 
специалиста по набору сотрудников, другая становится соискателями 
той или иной должности. В ходе занятия студенты выполняют письмен-
ную работу по написанию резюме и автобиографии, а затем проходят 
устное собеседование. В результате данная форма позволяет решить 
важную практическую задачу – пройти собеседование, убедить рабо-
тодателя в своих профессиональных качествах и получить желаемую 
должность, с одной стороны, а с другой – научиться делать верный 
и обоснованный фактами выбор в непростой ситуации.

Результаты
Программа по русскому языку предполагает изучение темы «Выдаю-

щиеся люди России», здесь учащиеся узнают о представителях искус-
ства (литература, живопись, музыка), науки (математика, физика, 
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химия), политики и других героях страны. Часть персоналий связа-
на с изучением космоса, здесь студенты работают с составленными 
авторами текстами о Ю.А. Гагарине, А.А. Леонове, В.В. Терешковой, 
С.П. Королеве, а также материалами учебника. Тема «Изучение космо-
са» вызывает, как правило, интерес у студентов, и они с удовольствием 
«примеряют» на себя образ прославленных героев. Наше итоговое заня-
тие по этой теме удачно совпало с Днем космонавтики, поэтому для 
проведения итогового занятия по данной теме, обобщающего и закре-
пляющего изученный материал, мы выбрали форму пресс-конференции.

Отметим, что уровень владения русским языком наших студентов 
базовый (А2). Целью проведения итогового занятия стало обобщить 
изученный материал по теме «Выдающиеся люди России. Изучение 
космоса». Перед обучающимися поставлены следующие задачи: отра-
ботать лексический и грамматический материал (изменение имен при-
лагательных по падежам); подготовить монологическое выступление, 
отработать навык составления вопросов и ответов на них. Задание 
для самостоятельной работы – подготовить рассказ от первого лица 
об одном из героев на материале прочитанных и разобранных на заняти-
ях текстов, подготовить интересные вопросы по изученному материалу. 
Основными методами стали монологическое выступление, вопросно- 
ответная система, презентация.

Подготовка к итоговому занятию в форме пресс-конференции может 
начаться в конце предшествующего ему урока. Если данная игровая 
форма используется впервые, то студентов необходимо познакомить 
с основными особенностями пресс-конференции и моделями вопросов. 
Студентам предлагается короткое видео, демонстрирующее фрагмент 
пресс-конференции с президентом России и напоминающее формат 
мероприятия – вопрос-ответ, реальную ситуацию, которая будет вос-
создаваться на занятии. Важно подчеркнуть, что выбранный видео- 
фрагмент соответствует уровню владения русским языком студен-
тов и содержит базовую лексику, как в вопросе, так и в ответе. После 
просмотра и короткого обсуждения видео преподаватель напоминает 
модель вопроса (рис. 1) и предлагает составить свои примеры по пред-
ложенному образцу. Таким образом, студенты изучили на заняти-
ях грамматический и лексический материал, узнали (или повторили) 
модель построения вопроса для пресс-конференции. К итоговому заня-
тию им предстоит подготовиться к выбранной роли (ведущий, герой, 
журналист), используя имеющиеся материалы. Отметим, что сильные 
или заинтересованные студенты могут воспользоваться дополнитель-
ным раздаточным материалом или результатами собственного поиска 
информации в библиотеке или интернете.
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ФИО Иванов Иван Иванович

Название СМИ Журнал «Юность»

Вопрос
1. Читателей нашего журнала интересует 

вопрос...
2. В редакцию нашего журнала пришло 

письмо с просьбой объяснить следующее 
явление...

Юрий Алексеевич, читателей нашего журнала 
интересует вопрос, почему Вы решили стать 
космонавтом?

Благодарность за внимание Спасибо!

Рис. 1. Модель вопроса 

Рассмотрим организацию самого занятия, поскольку оно являет-
ся итоговым, то мы начали его с повторения лексики и грамматики. 
Выполняем лексическую разминку, в ходе которой необходимо назвать, 
что изображено на экране. Это слова: планета Земля, космос, космо-
навт, космодром «Байконур», спутник, космический корабль, стыков-
ка, шлюз, скафандр, конструктор, ракета.

Вспомнив и повторив лексику, переходим к грамматическому блоку, 
который позволяет закрепить склонение имен прилагательных и вклю-
чает фразы по изученной теме. Студентам необходимо прочитать фразы 
и задать вопросы к выделенным словам, определить падеж. Вот некото-
рые примеры.

 − В 1965 г. космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев совершили 
полет на советском космическом корабле «Восход-2». Советский 
корабль «Союз-19» и американский «Аполлон» встретились в космо-
се, совершили стыковку и образовали первую международную орби-
тальную станцию.

 − С.П. Королёв был деятелем огромного масштаба, крупным организа-
тором, талантливым инженером.

 − В специальной комнате Гагарин надел космический скафандр.
 − Гагарин увидел своих друзей – главного конструктора Сергея Пав-
ловича Королёва, генерала авиации Н.П. Каманина, врачей, рабочих, 
инженеров, журналистов.
После этого начинается учебная игра. Пресс-конференцию начинает 

ведущий, представляя участников – приглашенных гостей. В нашем слу-
чае это Юрий Алексеевич Гагарин, советский летчик-космонавт; Алек-
сей Архипович Леонов, советский космонавт, первый человек, вышед-
ший в открытый космос; Сергей Павлович Королёв, советский ученый, 
конструктор, основоположник практической космонавтики и журна-
листы (газета «Челябинск», «Сегодня», журнал «Космос сегодня»,  
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программа «Сегодня», телеканал 31, французский телеканал FR-24, 
BBC-Лондон, радиостанция «Аибу»). Напомним, что своих персонажей 
студенты выбирали самостоятельно. 

Нашу пресс-конференцию мы организовали следующим образом: 
после приветственного слова ведущего и его краткого представления 
участников встречи каждый из гостей рассказывал о наиболее значи-
мых фактах своей жизни и достижениях, после чего отвечал на вопросы 
журналистов. Завершил пресс-конференцию блок вопросов к любому 
из гостей или ко всем сразу. На протяжении пресс-конференции веду-
щий представлял отдельно каждого гостя, демонстрируя выполнение 
домашнего задания – составить краткий релиз о приглашенном герое, 
и следил за ходом конференции, координируя вопросы по очередности 
выступления, выбирая того или иного журналиста.

Интересными были и выступления студентов-героев, использовав-
ших для своего выступления не только изученный на занятиях матери-
ал, но и дополнительную информацию, что повышает интерес у всех 
участников занятия. Эта роль позволяет отработать навык монологи-
ческой речи, выступления перед аудиторией, а также тренирует память 
учащегося.

Не менее важную роль играют обучающиеся, ставшие журналиста-
ми. Они по прочитанным на занятиях текстам составляют интересные 
вопросы, обращая внимания на факты или что-то необычное. Кроме 
того, в ходе конференции им было необходимо слушать вопросы своих 
коллег, чтобы не повторяться, а также фиксировать информацию для 
написания материала по итогам встречи. После конференции журна-
листы должны составить материал – статью, репортаж, пост, новость 
для радио или телеканала и т.д. Отметим наиболее необычные вопро-
сы, которые требовали от героев смекалки и умения вжиться в роль: 
«Вы скучали по своей жене в космосе? Что Вы чувствовали, когда Ваш 
скафандр стал больше и Вы не могли попасть на корабль? Что было 
самым важным при выборе того, кто летит в космос? Почему Вы выбра-
ли именно Гагарина? Что вы чувствуете, когда сидите вместе за одним 
столом? Вы бы хотели полететь в космос еще раз? Как вы думаете, про-
стой человек сможет летать в космос через 50 лет?» и пр.

После окончания пресс-конференции журналистам надо было напи-
сать небольшой отчет о своей работе, в котором изложена информа-
ция о встрече и зафиксированы ответы на заданные вопросы. Ведущий 
и герои могут подключиться к кому-то из журналистов либо пред-
ставить свой взгляд на событие, например, пост в социальных сетях. 
Данное письменное задание можно предложить в качестве домашнего 
либо выделить время в конце занятия. Если у студентов есть желание 
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и позволяет учебное или внеучебное время, то итог пресс-конференции 
можно оформить в виде стенгазеты. Это еще одна прекрасная возмож-
ность проявить себя творчески и проверить свои ошибки или помочь 
друг другу при проверке.

Анализируя итог пресс-конференции вместе со студентами, рекомен-
дуем выбрать самый интересный вопрос/ответ, подчеркнуть удачные 
и неудачные формулировки. Ведь умение правильно составить вопрос – 
это тоже важное умение, которому учатся со временем. Сама необхо-
димость сформулировать вопрос и грамотно его задать активизирует 
мыслительную деятельность, а ожидание ответа на свой вопрос концен-
трирует внимание слушателя. Стоит также уделить внимание ответам 
на вопросы, проанализировать точность ответа и обратить внимание 
на творческий подход главного выступающего.

В конце занятия была проведена рефлексия: что было трудным, что 
больше всего понравилось. Студенты единогласно сошлись в том, что 
форма пресс-конференции им понравилась больше, чем тест или кон-
трольная, потому что было интересно слушать и наблюдать за поведе-
нием друг друга. Обучающиеся, выполнявшие роль героев, отметили, 
что очень волнительно выступать перед аудиторией и представлять 
такого важного человека, размышлять, как он поступил бы в той или 
иной ситуации, а также некоторые вопросы были сложными, т.к. пред-
полагали фантазировать и думать, как ответил бы человек на самом деле. 
Журналисты отметили, что главная сложность записать ответ, в кото-
ром были незнакомые слова, и успеть выполнить задание за небольшое 
количество времени.

Таким образом, проведение итогового занятия в форме пресс-конфе-
ренции ко Дню космонавтики позволило студентам не только продемон-
стрировать свои знания, закрепить изученный материал в письменной 
и устной форме, но и узнать новую информацию, отработать коммуни-
кативные умения и навыки и приобрести опыт делового общения.

Рассмотрим другой вариант проведения итогового занятия в интерак-
тивной форме – собеседование. Предлагаемое собеседование проводит-
ся в группе иностранных магистрантов и демонстрирует высокий инте-
рес и уровень подготовки студентов. На курсах, связанных с деловым 
общением, есть блок, посвященный личным документам, где изучаются 
резюме, автобиография, анкета и др. 

Во время занятий студенты изучают и отрабатывают лексический 
и грамматический материал (мужской и женский род в названиях 
профессий и должностей, образование существительных от глаголов, 
падежная система). Важно отработать слова, которые необходимы при 
устройстве на работу (автобиография, анкета, ассистент, ведущий,  
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востребованный, выполнять, диплом, должность, готовить, заработ-
ная плата, конкурент, навык, начальник, обеспечивать, обсуждать, 
оказывать, опыт, подпись, подтвердить, получать, преимущество, 
резюме, рекомендация, семейное положение, сертификат, составлять, 
специалист и пр.), а также дают характеристику личных и професси-
ональных качеств (коммуникабельный, опытный, ответственный, 
надежный, творческий, трудолюбивый, упорный, целеустремленный 
и т.д.). Данная лексика активно используется как в теоретическом мате-
риале, когда студенты узнают о специфике каждого вида документов, 
так и в практическом – примерах документов и упражнениях. 

Для отработки материала рекомендуется использовать раздаточный 
материал с примерами автобиографий, резюме разных людей, в том 
числе и известных (мы использовали биографии русских писателей 
и составляли на этом материале резюме, автобиографии и заполняли 
анкеты). Специфику каждого документа позволяет понять и отработать 
задание написать резюме по предложенной автобиографии и наоборот. 
Конечно же, студенты оформляют собственные личные документы. 
Также на занятии студенты узнают о процедуре прохождения собеседо-
вания, отвечают на самые распространенные вопросы от работодателей 
и читают варианты ответов, предложенные в раздаточном материале.

В качестве контроля полученных знаний студентам было предложе-
но пройти собеседование, к которому они готовились дома, обобщая 
и систематизируя изученный материал. На итоговом занятии группа 
делилась на соискателей должности и работодателей: первые должны 
были написать резюме/автобиографию (по вариантам) и презентовать 
себя, ответив на вопросы сотрудника, принимающего на работу. Вто-
рые должны прочитать и проверить корректность оформления необ-
ходимых документов и задать вопросы претендентам, чтобы потом 
выбрать лучшего.

Такая форма итогового занятия, с одной стороны, напоминает тради-
ционную письменную работу, но с другой – игровой элемент и динамич-
ное продолжение в виде выстраивания коммуникации весьма оживляет 
контрольное мероприятие в целом. В нашей практике студенты выби-
рали сферу образования, туризма и ресторанного бизнеса и достаточно 
успешно конкурировали друг с другом. В ответах соискателей и рабо-
тодателей оценивалось не только содержание ответа, но и грамотность 
и логичность речи. При этом перед магистрантами стояла задача вни-
мательно слушать ответы друг друга и фиксировать ошибки, которые 
они услышали. Скажем, что студенты чаще всего задавали следующие 
вопросы: «Почему вы хотели бы работать в нашей компании? Почему 
эта компания должна выбрать именно вас? Какой вы представляете себе 
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идеальную работу для вас? Почему вы уволились с предыдущего места 
работы? Какими качествами характера вы обладаете?» и т.д.

На заключительном этапе занятия проводится рефлексия: студен-
ты анализируют выступления друг друга, отмечая коммуникативные 
успехи и неудачи, выявляя достоинства тех или иных моделей пове-
дения и их недостатки. Это обсуждение проходит достаточно дина-
мично, поскольку обучающиеся чувствуют актуальность обсуждаемой 
ситуации и реальную помощь увиденных приемов делового общения 
в жизни. В самом конце предоставляется слово работодателям, которые 
аргументированно сообщают свое решение о приеме на работу кон-
кретного кандидата. Отметим, что это задание также является трудным 
и учит делать правильный выбор, объективно оценивая все характери-
стики и качества.

Обсуждение и выводы

Использование интерактивных форм (пресс-конференция, собесе-
дование и пр.) при проведении итогового занятия по изучаемой теме 
позволяет решить сразу несколько важных задач. Во-первых, итоговое 
занятие перестает быть чем-то пугающим, сложным и скучным. Во-вто-
рых, нетрадиционная форма контроля вызывает интерес и позволяет 
студентам раскрыть свой творческий потенциал. В-третьих, в игровой 
форме эффективно развиваются коммуникативные и профессиональ-
ные умения и навыки. В-четвертых, интерактивный тип занятия позво-
ляет научиться устанавливать эмоциональный контакт с собеседником, 
слушать и слышать друг друга, работать в команде. В-пятых, создает 
ситуацию здоровой конкуренции (кто лучше? чей вопрос интереснее? 
чей ответ четче/креативнее и пр.) и осознанного выбора. И, наконец, 
предложенные игровые формы эффективно проверяют знания и умения 
студентов, что и требуется на итоговом занятии.

Материалы исследования имеют практическую значимость и направ-
ленность, поскольку могут быть включены в занятие для иностран-
ных студентов либо послужить основой для собственной разработки 
по необходимой теме. Представленные в статье интерактивные формы, 
используемые при проведении итогового занятия, являются лишь при-
мером и могут использоваться при изучении других тем, но они под-
твердили свою эффективность на практике. И форма пресс-конфе-
ренции, и форма собеседования учат студентов решать поставленные 
задачи, анализировать предложенные обстоятельства, мыслить критиче-
ски, взвешивать альтернативные мнения, участвовать в дискуссии, при-
нимать продуманные решения и, конечно же, общаться друг с другом  
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с учетом социальной и профессиональной роли. Кроме того, студент 
не только демонстрирует свои знания, но и развивает умение правильно 
задавать вопросы по изученному материалу и отвечать на поставленные 
вопросы. Это все говорит о том, что форма пресс-конференции и собе-
седования достаточно эффективна в работе с иностранцами.

Неоспоримым достоинством этих интерактивных форм проведения 
итогового занятия является формирование умения выступать перед 
аудиторией, презентовать себя и убеждать собеседника, что, несомнен-
но, пригодится в большинстве профессий. Кроме того, при подготовке 
к такому занятию многие студенты работают с основной и дополни-
тельной литературой, т.к. хотят быть конкурентоспособными и проя-
вить себя, а также получить высокую оценку в конце изучения темы 
или раздела. 

В конце занятий студентам было предложено пройти анкетирование 
и высказать свое мнение по эффективности формата пресс-конферен-
ции. 90% отметило интересный формат и новую информацию, 25% 
указало на трудность восприятия звучащего текста, потому что встреча-
ются незнакомые слова, 45% написало о волнении/страхе при выступле-
нии перед аудиторией, 21%, напротив, понравилось выступать и играть 
свою роль, 75% написало о важности занятия для дальнейшей жизни 
и будущей профессии.

Таким образом, нами были описаны две интерактивные формы ито-
гового занятия, построенного по типу пресс-конференции и собеседо-
вания, рассмотрены и предложены основные этапы урока: подготовка 
игры, ее проведение, домашнее задание и рефлексия. В исследовании 
представлены типы и примеры заданий, которые моделируют игро-
вую ситуацию и проверяют знания студентов в динамичных услови-
ях, проанализированы полученные наблюдения и результаты опроса 
обучающихся.
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Развитие метакогнитивных умений 
студентов в процессе онлайн-обучения 
профессиональному иностранному языку

Вопросы развития метакогнитивных умений, отвечающих за  само-
организацию и  саморегуляцию интеллектуальной деятельности, приоб-
рели особую актуальность при переходе на  онлайн-обучение. Иссле-
дователи и  преподаватели отмечают неготовность многих студентов 
работать в онлайн-формате, а также снижение их активности и успешности 
в  онлайн-обучении. Цель статьи уточнить сущность понятия «метакогни-
тивные умения» и  определить факторы, способствующие развитию дан-
ных умений в онлайн-обучении профессиональному иностранному языку. 
Анализ отечественных и зарубежных теоретических исследований позво-
лил уточнить содержательные характеристики метакогнитивных умений, 
выявить их  специфику, значимость для академической успешности, лич-
ностного и  профессионального развития студентов. В  исследовании раз-
работана классификация метакогнитивных умений, включающая три блока 
данных умений: блок самооценочных умений, блок саморегуляционных 
умений и блок контрольно-рефлексивных умений. Для успешного развития 
исследуемых умений и их интеграции в онлайн-обучение профессиональ-
ному иностранному языку предложен алгоритм, позволяющий поэтапно 
вводить метакогнитивные знания и развивать выделенные группы умений. 
Обучение проходит на цифровой платформе Webinar. Принципы обучения 
включают принцип личностно-деятельностной направленности и принцип 
коммуникативной направленности. Для создания цифровой образова-
тельной среды используется комплекс цифровых ресурсов. Современные 
методические техники и методы способствуют развитию метакогнитивных 
умений. 
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Development  
of students’ metacognitive skills  
in online learning  
of a professional foreign language

The issues of  developing metacognitive skills responsible for self-
organization and self-regulation of intellectual activity have become especially 
relevant in the context of the transition to online learning. Researchers and 
teachers claim that some students are not ready to study in a new environment, 
and some teachers note a  decrease in  the  activity and success of  students 
working online. This article aims to  explore the  essence of  the  concept 
of  ’metacognitive skills’ and determine the  factors for their successful 
developing in online teaching of a professional foreign language. The analysis 
of  Russian and foreign theoretical studies made it  possible to  clarify 
the content of metacognitive skills, to identify their features, significance for 
academic success, personal and professional development of  students. We 
have proposed a  classification of  these skills, they were divided into three 
groups: a group of self-assessment skills, a group of self-regulation skills and 
a group of reflective skills. For the successful development of metacognitive 
skills in the online course of a professional foreign language an algorithm for 
the  phased introduction of  the  studied skills has been developed. Training 
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takes place on the digital platform Webinar. The educational process is based 
on  the  principle of  personal-activity orientation and the  communicative 
principle. To create a digital educational environment, a  complex of digital 
resources is  used. Modern techniques and teaching methods contribute 
to the development of metacognitive skills.
Key words: metacognition, metacognitive knowledge, metacognitive skills, 
metacognitive learning, digital educational environment

CITATION: Chekun О.А., Grigorayn А.Е. Development of  students’ me-
tacognitive skills in  online learning of  a  professional foreign language. 
Pedagogy and Psychology of  Education. 2023. No.  1. Pp.  137–149. (In  Rus.).  
DOI: 10.31862/2500-297X-2023-1-137-149

Введение

Переход современного образования от классической парадигмы, 
базирующейся на классно-урочной системе, к новой постнеклассиче-
ской [12], отражающей образовательный процесс в цифровом простран-
стве, вызывает необходимость действенного обновления форм, методов 
и средств обучения, способствует движению от обучения к самообу-
чению и самоорганизации, активизации сферы метапознания, включа-
ющей метакогнитивные качества личности, метакогнитивные знания 
и умения [5; 12]. 

Многие современные исследователи изучают разные аспекты метапо-
знания и все чаще обращаются к метакогнитивным проблемам в сфере 
образования, таким как метакогнитивный подход в образовании [9], 
повышение уровня метакогнитивной осознанности студентов универ-
ситета [4], рефлексивной готовности студентов [2; 3], развитие мета-
когнитивных умений у студентов гуманитарной специальности [7], рас-
сматривают метакогнитивный навык как основу успешного обучения 
[2; 7]. Возросший интерес к метакогнитивным вопросам в образовании 
связан с проблемами, которые были вызваны стремительным переводом 
образовательного процесса в онлайн-формат в период пандемии, когда 
изменилась образовательная среда и взаимодействие с преподавателями 
и однокурсниками. Несмотря на то, что студенты стали более автоном-
ными и независимыми, они столкнулись с трудностями в процессе обу-
чения в цифровом пространстве. 

Следует отметить, что, с одной стороны, онлайн-обучение предоста-
вило студентам большие возможности, среди которых широкий доступ 
к информации, быстрый обмен сообщениями, обучение в любое время 
и в любом месте. С другой стороны, обучение в онлайн-формате явилось  
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серьезным вызовом как для студентов, так и для преподавателей, 
поскольку студентам для академической успешности необходимо обла-
дать способностью к самостоятельному обучению, владеть умениями, 
включающими организацию и управление собственной активностью 
в онлайн-обучении, относящимися к метакогнитивным умениям [11], 
а для успешного преподавания нужно использовать инновационные педа-
гогические практики, помогающие студентам учиться в цифровом про-
странстве. В этой связи вопрос о развитии метакогнитивных умений сту-
дентов в процессе онлайн-обучения приобретает особую актуальность.

Цель статьи: уточнить содержательные характеристики понятия 
«метакогнитивные умения», выявить факторы, способствующие разви-
тию метакогнитивных умений студентов при онлайн-обучении профес-
сиональному иностранному языку.

Обзор литературы

Метакогнитивные умения

Понятие «метакогнитивные умения» имеет междисциплинарный 
характер и входит в предмет исследования ряда наук, среди которых 
психология и педагогика. Содержательное пространство данного поня-
тия включает такие категории, как метапознание (metacognition), мета-
когницизм, метакогнитивные знания, а также их рассмотрение с пози-
ций проблематики обучения профессиональному иностранному языку 
в онлайн-формате.

Основы метапознания были заложены в философии и впервые дан-
ное понятие было использовано американским ученым Дж. Флейвеллом, 
чьи работы открывают метакогнитивное направление в психологии [17]. 
Вопросы метапознания освещены в работах отечественных (А.А. Карпо-
ва, А.В. Карпова, Е.И. Периковой, А.Е. Фомина, М.А. Холодной, Т.Е. Чер-
ноковой) и зарубежных ученых (A. Brown, J.H. Flavell, L.J. Zhang). 

Исследователи по-разному определяют понятие «метапознание»:
 − способность анализировать собственные мыслительные стратегии, 
«размышлять о мышлении» и управлять своей познавательной дея-
тельностью [6; 10];

 − вид мышления второго и более высокого порядка, включающего в себя 
функцию контроля над познавательными процессами [5]; метакогни-
тивные процессы, входящие в сферу метапознания, в свою очередь 
рассматриваются как «вторичные» в отличие от когнитивных процес-
сов, обозначаемых «первичными», и данные процессы находятся выше 
(приставка «мета» означает «над»), над когнитивными [1; 5]; 

 − познание собственного познания [18; 20];
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 − контроль человека за собственными процессами мышления, памяти, 
знаниями, целями и действиями [10];

 − способность понимать процесс обучения, регулировать собственные 
наблюдения, использовать языковые способности (Российская педа-
гогическая энциклопедия: https://rus-pedagog-enc.slovaronline.com/);

 − знания субъекта о своей когнитивной системе и умение управлять 
ею [10]; 

 − сознательная рефлексия когнитивных действий [1];
 − знания о том, как применять свои знания эффективно и надежно [17].
Принимая во внимание трактовки понятия метапознания, правомерно 

выделить наиболее значимые для проводимого исследования характе-
ристики, включающие знание собственных мыслительных процессов, 
способность анализировать мыслительные стратегии, умение управлять 
и контролировать собственную познавательную деятельность.

Метакогнитивизм представляет направление в психологии, изучаю-
щее метакогнитивные процессы и, в частности, исследующее вопросы 
рефлексии, связанные с осознанием совершаемых действий и мысли-
тельных процессов, и саморегуляции, которая обеспечивает самооргани-
зацию различных видов активности человека [7; 13]. В образовательном 
процессе рефлексия и саморегуляция способствуют лучшим академиче-
ским результатам и более активным, критическим и решительным отно-
шением к обучению [13; 21].

В педагогике метапознание связывается с эффективностью учебно-
го процесса и поиском способов развития метакогнитивных страте-
гий (Российская педагогическая энциклопедия: https://rus-pedagog-enc.
slovaronline.com/). В образовании метакогнитивный подход понимается 
как система методов и методик, направленных на формирование мета-
предметных результатов образования, которые представляют комплекс 
компетенций, нацеленных на решение надпредметных задач в образо-
вании и профессиональной деятельности [9]. В структуру компетенций 
входят определенные знания и умения. Следует отметить, что любое 
умение обеспечивается имеющимися знаниями [15]. 

Система метапознания, по мнению исследователей, содержит два 
базовых компонента: знаниевый (систему метакогнитивных знаний) 
и операциональный (систему метакогнитивных умений) [1]. 

Система метакогнитивных знаний включает в себя:
 − область «мирового» знания, относящегося к познавательной деятель-
ности [17];

 − знания об особенностях восприятия определенного человека, которое 
обеспечивает способность наблюдать собственную интеллектуальную 
деятельность [17];
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 − знание о себе (person variables), включающие понимание о себе как 
человеке, свои возможности и ограничения, т.е. сильные и слабые 
стороны; знание о задаче (task variables), подразумевающее знание 
о степени трудности учебной задачи, о необходимых ресурсах для 
ее выполнения и возможных результатах; знание стратегий (strategy 
variables), связанных с последовательными действиями для эффектив-
ного выполнения учебных задач [8; 19];

 − систему знаний человека о собственной познавательной деятельности 
и ее отличие от других [1]. 
Знания усваиваются на основе действий, в процессе которых про-

исходит интериоризация, переход от внешнего опыта к внутреннему, 
в результате чего усвоенные знания становятся внутренним опытом 
студента [15]. В этой связи уровень усвоения метакогнитивных знаний 
связан с уровнем сформированности метакогнитивных умений студен-
тов. Повышение уровня метакогнитивных знаний ведет к расширению 
состава исследуемых умений.

Согласно А.А. Карпову, метакогнитивные умения представляют эле-
менты деятельности (учебной и педагогической), позволяющие выпол-
нять задания на высоком уровне [2], данные умения являются надпред-
метными и относятся к так называемым мягким умениям (soft skills), 
включающим саморазвитие, самоорганизацию, самообучение [1].

Метакогнитивные умения включают в себя все этапы деятельности, 
направленной на решение задачи, в том числе цель, планирование, 
решение задачи и проверку результатов [Там же].

Метакогнитивные умения также рассматриваются следующим образом:
 − основа личностного и профессионального развития студентов;
 − предпосылки профессионального самосовершенствования, позволяю-
щие преодолевать профессиональные трудности [Там же]; 

 − основа успешного обучения [2].
В исследовании М.А. Холодной подчеркивается важность метакогни-

тивной осведомленности как способности интроспективно отслеживать 
свою интеллектуальную деятельность. Метакогнитивная осведомленность 
включает знание своих интеллектуальных качеств, умение их оценивать 
и готовность эффективно их использовать для решения проблемы [14].

Проведенный теоретический анализ разных подходов к пониманию 
метапознания и метакогнитивных умений указывает на комплексность 
и особенность рассматриваемых умений и на необходимость сгруп-
пировать их таким образом, чтобы способствовать их последователь-
ному развитию у студентов. В этой связи представляется возможным 
выделить три блока метакогнитивных умений, целесообразных для 
успешного онлайн-обучения профессиональному иностранному языку: 
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самооценочный блок, включающий самооценочные и целевые уме-
ния; саморегуляционный блок, представленный самоорганизационными 
и поведенческими умениями; контрольно-рефлексивный блок, включа-
ющий контрольные и рефлексивные умения.

1-й блок – самооценочные умения (уметь оценивать собственные 
познавательные возможности и ограничения; умение понимать и оце-
нить особенности своего восприятия и восприятия другого человека; 
умение оценивать особенности онлайн-обучения); целевые умения (уме-
ние проводить самооценку целей для успешного получения результатов; 
умение планировать собственную деятельность; умение оценить выбор 
стратегий для эффективного выполнения заданий в онлайн-обучении);

2-й блок – самоорганизационные умения (умение управлять собствен-
ной познавательной деятельностью онлайн; умение организовать свое 
рабочее место для эффективной работы онлайн); поведенческие умения 
(умение сознательно регулировать свое поведение в онлайн-классе; уме-
ние не отвлекаться в процессе обучения в онлайн-классе; умение управ-
лять временем);

3-й блок – контрольные умение (умение контролировать собствен-
ную познавательную деятельность, умение контролировать внимание 
в онлайн-обучении); рефлексивные умения (умение осознавать степень 
усвоения материала в онлайн-обучении; умение анализировать свои 
академические результаты; умение критически относиться к своим 
достижениям).

Метакогнитивное обучение
Развитие метакогнитивных умений, по утверждениям исследовате-

лей, требует целенаправленного метакогнитивного обучения на основе 
развивающих программ, нацеленных на овладение метакогнитивными 
знаниями и умениями [1]. Наиболее эффективным подходом к разви-
тию метакогнитивных умений является подход, совмещающий теорети-
ческое и практическое обучение для усвоения метакогнитивных знаний 
о познавательном процессе и для применения метакогнитивных умений 
в учебном процессе [5].

Специфика проводимого исследования состоит в том, что обучение 
профессиональному иностранному языку происходит в цифровом про-
странстве (Webinar.ru), где создается цифровая образовательная среда, 
представляющая совокупность цифровых ресурсов (Google Forms, 
Google Sheets, Google Drawings, Mind map, etc.), обеспечивающих 
информационно-коммуникационную инфраструктуру, которую модели-
рует преподаватель, чтобы способствовать развитию метакогнитивных 
умений студентов. Созданная цифровая среда должна быть направлена: 
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1) в познавательном плане на овладение метакогнитивными знаниями; 
2) в развивающем плане на формирование метакогнитивных умений, 

включающих саморазвитие, самоорганизацию, самообучение; 
3) в воспитательном плане на развитие метакогнитивных свойств 

личности, связанных с использованием стратегий, планированием дей-
ствий, самопроверкой, саморегуляцией поведения; 

4) в учебном плане на формирование критического мышления, авто-
номию личности, позволяющую конструировать индивидуальную обра-
зовательную траекторию [16].

Наиболее распространенные техники для развития метакогнитивных 
навыков включают:

 − рефлексирующие вопросы, способствующие концентрированию вни-
мания на деталях, выработке критического мышления и на планиро-
вании деятельности;

 − поддержка с использованием метакогнитивных «строительных лесов» 
(scaffolding), «леса» удаляются, как только изучаемый вопрос усвоен;

 − вопросы для себя как эффективный способ самообучения;
 − самооценка с использованием тестов для проверки уровня знаний;
 − графики, рисунки и концептуальные карты, которые могут помочь 
установить связь между понятиями [5].
Действенным методом для развития исследуемых умений пред-

ставляется метод проектов, поскольку проектная деятельность и мета-
когнитивные процессы охватывают одинаковые этапы деятельности, 
от постановки целей к определению условий для их достижения, далее 
к построению программы деятельности и до контроля ее результатов 
[17]. Метод проектов способствует вовлечению студентов в самостоя-
тельное построение знаний, сбор информации и идей, решение проблем 
и предоставление результатов. Участие в проекте помогает развитию 
метакогнитивных умений (самоорганизации, планированию, выбору 
стратегии, сознательного контроля обучения, исправлению ошибок, 
анализу эффективности познавательных стратегий, изменению пове-
дения) [Там же], которые связаны с неотъемлемыми частями проекта. 

Ученые утверждают, что работа в виртуальной среде в проектах 
выстраивается с использованием метакогнитивной поддержки или мета-
когнитивных «строительных лесов» для уточнения конкретных задач, 
возникающих в ходе проекта [21].

Необходимо отметить, что метакогнитивное обучение должно опи-
раться на принципы личностно-деятельностной направленности и ком-
муникативной направленности.

Принцип личностно-деятельностной направленности связан с дея-
тельностью студентов по овладению метакогнитивными умениями 
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и стратегиями, базирующимися на метакогнитивном знании. Деятель-
ностный характер обучения выражается во внешней и внутренней 
(умственной) активности обучающегося, в процессе которой развивают-
ся метакогнитивные свойства личности студента, активизируются про-
цессы самообучения и корректируется его поведение.

Принцип коммуникативной направленности при развитии метаког-
нитивных умений способствует вовлечению обучающегося в профес-
сиональную, устную и письменную коммуникацию в онлайн-обуче-
нии. Коммуникативный характер обучения создается с использованием 
индивидуальных, групповых и коллективных форм обучения, направ-
ленных на овладение стратегиями профессионального взаимодействия 
на иностранном языке с собеседником, в процессе которого проявляют-
ся метакогнитивные умения студентов.

Для метакогнитивного обучения разрабатывается алгоритм процесса 
интеграции метакогнитивной информации в обучение профессионально-
му иностранному языку онлайн. Данный процесс проходит на платформе 
Webinar с использованием всех ее возможностей (аудио- и видеосвязь, 
текстовый чат, совместная работа над документом, опросы, демонстра-
ция презентаций). Развитие метакогнитивных умений носит поэтапный, 
последовательный характер, отражающий знакомство с определенным 
видом метакогнитивных знаний и развитие определенных метакогни-
тивных умений: на начальном этапе происходит развитие 1-го блока 
самооценочных умений; на тренировочном этапе и этапе применения 
развиваются самоорганизационные и поведенческие умения 2-го блока; 
на заключительном этапе – контрольно-рефлексивные умения 3-го блока.

В процессе метакогнитивного обучения используются стратегии 
для развития метакогнитивных умений, среди которых: вербализация 
процесса мышления, включающая обсуждение особенностей мышле-
ния; ведение дневника мышления с записью о собственном мышлении, 
о трудностях в решении задач и их преодолении; планирование и само-
регуляция мышления, направленные на умение выполнять задание 
в указанный срок; самооценивание, связанное со способностью оценить 
эффективность мышления [5].

Метакогнитивная информация, интегрированная в онлайн-обучение, 
обогащает и дополняет процесс изучения профессионального иностран-
ного языка.

Заключение
На основании изложенного считаем возможным подтвердить, что 

проблемы метапознания приобретают особую актуальность и значи-
мость для современного образования в связи с переходом на онлайн- 
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обучение. В научных исследованиях отмечается важность метакогни-
тивных умений как основы для профессионального самосовершенство-
вания студентов. Специфика метакогнитивных умений состоит в том, 
что они характеризуются беспредметностью и в их содержании про-
слеживаются элементы учебной деятельности, включающие самообу-
чение, саморазвитие, саморегуляцию. Учитывая комплексность иссле-
дуемых умений, была предложена их классификация, включающая три 
блока: блок самооценочных умений, блок саморегуляционных умений, 
блок контрольно-рефлексивных умений. Для целенаправленного разви-
тия метакогнитивных умений предлагается программа метакогнитив-
ного обучения в онлайн-пространстве с учетом комплекса факторов, 
включающих: организацию обучения на основе принципов личностно- 
деятельностной направленности и коммуникативной направленно-
сти; использование цифровых ресурсов для взаимодействия студентов 
с однокурсниками и преподавателем; применение метакогнитивных 
техник и стратегий для развития метакогнитивных умений. Однако тре-
буются дальнейшие эмпирические исследования.
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Статья посвящена анализу направлений совершенствования професси-
онального мышления у  студентов-психологов. На  основе анализа совре-
менной отечественной и  зарубежной литературы по  проблеме про-
фессионального мышления выделяются три основных направления его 
совершенствования – развитие критического мышления, учет когнитивно- 
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стилевой организации мышления, развитие диагностического мышления. 
В  первом направлении раскрывается специфика и  функции критическо-
го мышления, подходы к  его пониманию, связь критического мышления 
с метапознанием как знанием о своей познавательной деятельности, наме-
чаются пути формирования критического мышления. При характеристике 
второго направления дается определение когнитивного стиля мышления, 
отмечается его связь с метакогнитивными способностями, приводятся дан-
ные психологических исследований в области образования и профессио-
нальной деятельности, обращается внимание на то, что когнитивные стили 
обуславливают успешность различных видов профессиональной деятель-
ности. В  третьем направлении совершенствования профессионального 
мышления показывается специфика диагностического мышления как осо-
бого вида познавательно-практической деятельности, излагаются данные 
эмпирических исследований, дается описание новой автоматизированной 
компьютерной системы, предназначенной для формирования диагности-
ческих навыков психолога при решении причинно-следственных диагно-
стических задач. Отмечается, что развитие диагностического мышления 
с помощью автоматизированной системы возможно путем решения обуча-
ющих кейсов, созданных на основе реальных случаев из диагностической 
консультативной практики психолога. Показывается, что данная техноло-
гия может быть задействована не только для формирования диагностиче-
ского мышления, но и критического мышления.
Ключевые слова: профессиональное мышление, направления развития 
профессионального мышления, критическое мышление, диагностическое 
мышление, когнитивный индивидуальный стиль, кейсы, автоматизирован-
ная компьютерная система 

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Основные направления совершенствования про-
фессионального мышления студентов-психологов / Ануфриев А.Ф., Кули-
ев Н.С., Поправко Д.А., Чмель В.И. // Педагогика и психология образова-
ния. 2023. № 1. С. 150–164. DOI: 10.31862/2500-297X-2023-1-150-164
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Main directions  
of improving professional thinking 
of psychology students

The article is devoted to the analysis of directions for improving professional 
thinking in psychology students. Based on  the analysis of modern domestic 
and foreign literature on  the  problem of  professional thinking, three main 
directions of  its improvement are identified  – the  development of  critical 
thinking, taking into account the  cognitive-style organization of  thinking, 
and the  development of  diagnostic thinking. The  first direction reveals 
the specifics and functions of critical thinking, approaches to its understanding, 
the relationship of critical thinking with metacognition as knowledge of one’s 
cognitive activity, and outlines ways to form critical thinking. When describing 
the second direction, the author defines the cognitive style of thinking, notes 
its relationship with metacognitive abilities, provides data from psychological 
research in  the  field of  education and professional activity, and draws 
attention to  the  fact that cognitive styles determine the  success of  various 
types of professional activity. In the third direction of improving professional 
thinking, the author shows the specifics of diagnostic thinking as a special type 
of cognitive and practical activity, presents data from empirical studies, and 
describes a new automated computer system designed to form the diagnostic 
skills of  a  psychologist in  solving cause-and-effect diagnostic problems. 
It  is noted that the development of diagnostic thinking using an automated 
system is possible by solving training cases created based on real cases from 
the  diagnostic consulting practice of  a  psychologist. It  is  shown that this 
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technology can be used not only for the formation of diagnostic thinking, but 
also for critical thinking.
Key words: Professional thinking, areas of professional thinking development, 
critical thinking, diagnostic thinking, cognitive individual style, cases, 
automated computer system

CITATION: Anufriev A.F., Kuliev N.S., Popravko D.A., Chmel V.I. Main directions 
of  improving professional thinking of  psychology students. Pedagogy 
and Psychology of  Education. 2023. No.  1. Pp.  150–164. (In  Rus.). DOI: 
10.31862/2500-297X-2023-1-150-164

Введение
Мышление является сложным и многоаспектным процессом. Оно 

обеспечивает опосредованное и обобщенное познание объективной 
реальности [18, с. 51]. В зависимости от контекста (от содержания обу-
чения, выполняемой профессиональной деятельности и т.п.) векторы 
развития такого познания могут различаться. В связи с этим представля-
ется важным определить пути совершенствование профессионального 
мышления психолога, которые являются актуальными именно в насто-
ящее время. Проблема проведенного исследования – развитие профес-
сионального мышления психолога. Цель – определение оптимальных 
путей совершенствования профессионального мышления студента-пси-
холога, описание новой автоматизированной компьютерной системы 
для формирования диагностических навыков. Предмет – профессио-
нальное мышление психолога (критическое, диагностическое, индиви-
дуальные стили мышления), автоматизированные технологии формиро-
вания диагностического мышления.

Методы исследования
Анализ литературы по теме профессионального мышления психоло-

га, описание разработанной новой автоматизированной компьютерной 
системы для формирования диагностического навыка. Поиск литерату-
ры проводился с использованием ключевых слов: «профессиональное 
мышление», «критическое мышление», «диагностическое мышление», 
«когнитивный индивидуальный стиль», «кейсы», «автоматизированные 
компьютерные системы», «экспертные системы». 

Результаты исследования
Анализ литературы позволяет выделить в качестве важнейших векто-

ров совершенствования профессионального мышления студента-психо-
лога развитие критического мышления, учет когнитивно-стилевой орга-
низации мышления, развитие диагностического мышления. 
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Развитие критического мышления

Существует достаточно большое количество определений критиче-
ского мышления, как в психологии, так и в смежных науках [27]. В дан-
ной статье под критическим мышлением понимается использование 
когнитивных техник и стратегий, которые увеличивают вероятность 
получения желаемого конечного результата [25]. Критическое мышле-
ние по средствам оценки и анализа суждений и умозаключений, логиче-
ских отношений, в том числе ошибочных, выполняет отбор контрпро-
дуктивного опыта и способов реагирования и выделяет оптимальное 
направление поиска.

Профессия психолога подразумевает высокие требования к специа-
листу и ответственность в отношении клиента. Поэтому высокий риск 
ошибки в данной профессии недопустим. Ряд авторов выделяет пере-
чень профессионально важных качеств практического психолога, свя-
занных с критическим мышлением [5; 13]. Критическое мышление 
сопровождает различные направления работы психолога. В настоящее 
время это отмечается исследователями, изучающими взаимосвязь кри-
тического мышления и успешности решения профессиональных задач 
в различных сферах профессиональной деятельности психолога [24]. 

Психологи используют критическое мышление при осуществлении 
профессиональной деятельности для анализа ситуаций и определения 
причинно-следственных связей, генерации гипотез, принятия клиниче-
ских решений и особенно критического обзора литературы и критиче-
ского письма [22]. 

Критическое мышление неразрывно связанно с метапознанием как 
знанием о своей познавательной деятельности, ее регуляции, планиро-
вании и контроле [28]. В таком случае задача критического мышления 
заключается в том, чтобы осмысливать собственные познавательные 
способности и психологические механизмы, обслуживающие их. В про-
фессиональном становлении психолога осмысливание познавательных 
способностей является важным средством, позволяющим анализировать 
возможные ошибки, выбирать стратегии, оценивать ресурсы для реше-
ния задачи. 

Наглядным примером, демонстрирующим негативный эффект про-
фессиональной деятельности психолога, связанный с недостаточным 
развитием критического мышления, являются когнитивные искажения. 
Стоит отметить, что когнитивные искажения – самая распространен-
ная причина диагностических ошибок, способных оказывать влияние 
на решение диагноста на всех этапах диагностического процесса и при-
водить к неверным решениям [29]. В ряде исследований отмечается  
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важность критического мышления в понимании происхождения этих 
предубеждений и их влиянии на принятие клинических решений, 
а также значение критического мышления для способности стимулиро-
вать рефлексивную практику [23].

Формирование критического мышления не сводится к информиро-
ванности или общей осведомленности о профессии, ее базовых задачах 
и т.п. Нельзя с уверенностью утверждать, что, только читая специаль-
ную литературу, можно сформировать профессиональное мышление 
и мыслить критически в соответствии решаемым задачам. Для этого 
необходимо развитие процессов мышления, погружение в профессио-
нальную деятельность, тренинг необходимых навыков, практическое 
закрепление и формирование метакогнитивных стратегий и логики про-
фессионального психолога.

Учет когнитивно-стилевой организации мышления

Специфика деятельности психолога подразумевает у него сформи-
рованность профессионально важных качеств и связанных с ними ког-
нитивно-стилевых характеристик. Когнитивные стили – устойчивые 
индивидуальные способы приема, переработки и интерпретации инфор-
мации об окружающей действительности, мало зависящие от содержа-
ния обрабатываемой информации [19]. Когнитивные стили рассматри-
ваются также и как метакогнитивные способности, которые определяют 
внутренний план любых профессиональных действий и операций. 

Многочисленные прикладные исследования показывают, что когни-
тивный стиль является залогом успеха в конкретном виде деятельности 
в большей степени, чем уровень общего интеллекта [26]. Когнитивные 
стили оказывают влияние на академическую успешность [30] и связа-
ны с принятием решений, в том числе и в ситуации неопределенности 
[21; 26]. В большом количестве исследований показано влияние когни-
тивных стилей на решение разного рода задач [9; 14 и др.]. 

Исследования в области образования показали, что такие когни-
тивные стили, как полезависимость/поленезависимость, импульсив-
ность/рефлексивность, гибкость/ригидность познавательного контро-
ля оказывают влияние на успешную учебную деятельность студентов 
[11; 17; 30 и др.]. При проведении исследований установлено, что 
существует взаимосвязь между когнитивно-стилевыми особенностя-
ми субъекта и показателями уровня его профессионального развития 
[4; 6; 17 и др.] и что у представителей разных профессиональных групп 
преобладают те полюса когнитивных стилей, которые наиболее адек-
ватны для данной профессии [17]. В этих исследованиях обнаружено 
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также, что с ростом профессионального мастерства психолога-консуль-
танта происходят изменения в когнитивно-стилевой организации специ-
алиста [4].

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 
когнитивные стили обуславливают успешность в различных видах 
профессиональной деятельности и участвуют в формировании про-
фессионального мышления. Однако, в свою очередь, и профессиональ-
ная деятельность, профессиональное мышление оказывают влияние 
на изменение когнитивных стилей. Это значит, что когнитивные стили 
можно рассматривать как одно из средств совершенствования профес-
сионального мышления.

Развитие диагностического мышления
Одним из основных видов деятельности практического психолога 

является диагностическая [2]. Диагностическая деятельность реализует-
ся посредством распознавания. Оно может осуществляться в двух фор-
мах. В одном случае реализуется процедура оценки, т.е. определяется 
наличие того или иного параметра у объекта диагностики, а также сте-
пень его выраженности. Во втором случае она реализуется как сложный 
и многоэтапный процесс диагностического поиска. При этом характер-
ными особенностями диагностического процесса являются: оперирова-
ние уже имеющимися знаниями о причинно-следственных связях состо-
яния объекта диагностики; работа с единичным объектом; ориентация 
на разрешение его проблемы (отраженной в запросе) в условиях огра-
ниченного времени (на основе поставленного диагноза должны своев-
ременно разрабатываться меры по возвращению системы в нормальное 
функционирование) [1]. Сложность в данном случае связана с тем, что 
один и тот же набор признаков может вызываться различными причи-
нами [2]. Порой не всегда симптомы соответствуют одной какой-либо 
причине, возможны альтернативные причины. Нередко встречается 
неопределенность запроса со стороны клиента или запрашиваемых лиц. 
Таким образом, специалисту-психологу необходимо уметь дифферен-
цировать причины и следствия отклоняющегося поведения, психиче-
ских свойств и состояний. 

Существует ряд исследований данного вида мышления в психоло-
гии и педагогике. Изучены феномены и механизмы диагностическо-
го мышления: особенности стратегий решения психодиагностических 
задач учителями и психологами [12]; характеристика формирования 
структурных компонентов психодиагностики [7]. Изучались также фак-
торы, влияющие на успешное функционирование диагностического 
мышления. В числе таковых: влияние специфических средств описания 
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объекта психодиагностики (диагностических таблиц) [8]; влияние ком-
муникативной компетентности [15] и других личностных качеств (гиб-
кости мышления и др.) [20] на эффективность решения диагностиче-
ских задач. Изучались также типичные мыслительные ошибки субъекта 
психодиагностики, связанные с разными компонентами диагностики 
и их систематизация [16]. 

Развитие диагностического мышления возможно посредством реше-
ния автоматизированных диагностических кейсов. Технология авто-
матизированных обучающих кейсов – это поисковая обучающая тех-
нология (технология активного обучения), реализованная в формате 
компьютерной программы, позволяющая обучающемуся самостоятель-
но формировать необходимые составляющие профессионального мыш-
ления. На основе анализа вышеизложенного можно говорить о том, что 
такая технология может быть задействована не только в формировании 
диагностического мышления, но и критического мышления, а также она 
может положительно влиять на соответствующие когнитивные стили. 

Кейсы разрабатываются на основе реальных случаев из практики 
профессионального психолога. Последующая автоматизация опирается 
на систему определенных принципов: самостоятельность обучающегося 
при решении задания кейса, возможность свободного выбора им алго-
ритма ознакомления с материалом кейса, избыточность информации, 
наличие проверки правильности решения и др. Все действия студента, 
а также все временные параметры его работы фиксируются в «протоко-
ле» решения кейса. 

В качестве иллюстрации данной технологии приведем кейс в виде 
автоматизированной компьютерной системы «Психолог-диагност»1. 
Программа представляет собой набор психодиагностических задач-мо-
делей поискового типа. Процесс моделирования их заключался в том, 
что реальные случаи из диагностической практики психолога с постав-
ленными диагнозами, проверенными катамнестически, переносились 
в компьютерную программу. Моделирование диагностических задач 
опиралось на три важнейших принципа: психологической причинно-
сти (имеющийся запрос обусловлен определенными психологическими 
причинами); избыточности данных о клиенте (в программу закладыва-
лись не только данные, необходимые для постановки диагноза по дан-
ному запросу, но и данные анамнеза и психодиагностического обследо-
вания, которые с запросом не связаны); реальности диагностического 
случая.

1 Ануфриев А.Ф., Чабунин С.Г., Чмель В.И. Психолог-диагност. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программы для ЭВМ № 2015617164. Дата государственной 
регистрации в Реестре программ для ЭВМ 01.07.2015.
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Каждая задача компьютерной программы содержит запрос, отражаю-
щий проблему клиента. Примерами таких запросов могут быть: «Поче-
му Александра Г. боится учителей?», «Почему мой сын совсем перестал 
разговаривать со мной?» и т.п. Структура программы повторяет описан-
ную применительно к школьной диагностике схему анализа случаев [3]. 
Она содержит пункты: «анамнез» (где изложены данные, полученные 
при работе с реальным случаем); «выдвижение гипотез»; «диагности-
ческое обследование» (включает не только методы и методики, необ-
ходимые для постановки диагноза, но и избыточные данные по различ-
ным психологическим показателям, количество методик варьируется 
от 30 до 40); «диагноз»; «предложенные мероприятия» (здесь можно 
не только написать свой вариант предложенных мероприятий по оказа-
нию психологической помощи, но и посмотреть реально проведенные) 
и «катамнез» (описания состояния клиента после проведения коррек-
ционных мероприятий). В пунктах феноменологии, выдвижения гипо-
тез и диагноза, помимо качественного заполнения данных, программа 
предлагает уточняющие варианты, выбор которых протоколируется. 
На этапе постановки диагноза, после выбора определенных вариантов, 
программа информируют о том, правилен ли диагноз и составлен ли 
в полной мере. Программа содержит шесть поисковых кейсов, смо-
делированных в разных семиотических конструктах – традиционной 
и позитивной психологии. Различия касаются понимания причин (поиск 
дезадаптации в традиционной и развитие сильных сторон в позитив-
ной психологии), используемых методик, мер по возвращению объекта 
в нормальное состояние. 

Автоматический протокол по каждому кейсу фиксирует: время реше-
ния задачи; время нахождения на каждом диагностическом этапе (фено-
менология, гипотезы, их проверка, диагноз и др.); количество гипотез 
и запрашиваемых методик; вся вводимая испытуемым информация 
в программу; правильность решения. 

Главное достоинство данных кейсов – их поисковый характер, т.е. 
направленность на формирование диагностического мышления, т.к. 
каждый диагностический случай предполагает активный поиск при-
чин конкретного (отраженного в запросе и зачастую отклоняющегося 
от нормы) состояния объекта диагностики. В кейсах нет запросов, свя-
занных с оценкой заранее заданных параметров (к примеру, профессио-
нальных склонностей), при этом каждый кейс на этапе проверки гипотез 
предполагает ознакомление с данными той или иной диагностической 
методики, т.е. проведение оценки определенных параметров объекта 
диагностики. Также кейсы не включают в себя слишком общие запросы, 
а ориентированы на конкретные проблемы, связанные к конкретными 
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жизненными ситуациями различных людей. Эти данные, зафиксирован-
ные в автоматическом протоколе, позволяют не только оценить диагно-
стические знания и умения студентов, но и изучать диагностическую 
деятельность и диагностическое мышление в научных целях. 

Прочие достоинства данных кейсов: 
а) возможность подгружать новые кейсы в программу (готовится 

к выходу обновленная программа, содержащая 17 кейсов); 
б) наличие детального автоматического протокола; 
в) присутствие катамнеза, за счет которого подчеркивается не только 

реальность случая, но и обоснованность диагноза; 
г) возможность работать сразу в двух семиотических конструктах; 
д) отсутствие подсказок, испытуемый сам выбирает алгоритм поиска, 

программа не подсказывает ему значимые шаги (этим программа отлича-
ется от существующих автоматизированных компьютерных систем) [10]. 

В качестве недостатков можно отметить отсутствие видео- и аудио-
материалов, а также отсутствие семантического анализа информации, 
которую испытуемый вводит в свободной форме в программу. 

С учетом вышеизложенного становится очевидным, что решение 
таких кейсов способствует формированию диагностического мышления, 
а также развитию критичности мышления по отношению к собствен-
ным действиям (Получилось ли у меня построить верное заключение? 
Верно ли я выдвинул гипотезы? Проверил ли я их релевантными мето-
диками? Почему мое заключение неверно? и т.п.). Постепенное форми-
рование диагностического навыка решения таких кейсов будет влиять 
и на индивидуальные когнитивные стили, связанные с объяснением при-
чин различных жизненных и профессиональных проблем и трудностей. 

Выводы
1. Критическое и диагностическое мышление, а также индивидуаль-

ный когнитивный стиль являются важнейшими составляющими совер-
шенствования профессионального мышления психолога.

2. В психодиагностике критическое и диагностическое мышление 
способствуют определению на научной основе степени выраженности 
психологических особенностей обследуемого, установлению психоло-
гических причин имеющихся трудностей по их феноменологическим 
признакам, отслеживать причины ошибок и предубеждений диагноста.

3. Учет индивидуальных когнитивных стилей диагноста также спо-
собствует повышению эффективности профессиональной диагностиче-
ской деятельности. 

4. Ведущей технологией, осуществляющей переход от имеющихся 
знаний к их практическому применению (на основе сформированного 
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профессионального мышления), является технология автоматизирован-
ных кейсов. Посредством таких кейсов имеющиеся знания начинают 
функционировать в рамках конкретной формы, профессиональной зада-
чи, ситуации. Автоматизированные кейсы носят практико-ориентиро-
ванный характер и предполагают активность и самостоятельность обу-
чающихся в решении реальных (взятых из практики) диагностических 
случаев.
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Эпоха многозадачности  
в учебном процессе,  
Или чем заняты студенты  
при выключенной веб-камере?

Авторами статьи предпринята попытка изучения параллельной актив-
ности студентов при дистанционном обучении с  режимом выключенной 
веб-камеры. С  этой целью было проведено исследование среди студен-
тов российских вузов с  применением авторского опросника, учитываю-
щего и демографические характеристики респондентов (пол, курс обуче-
ния, субъективный уровень дохода, жилищные условия). Потенциальные 
респонденты приглашались к онлайн-опросу как через паблики различных 
российских вузов, так и через социальные сети. Всего авторами было обра-
ботано 455  анкет. При анализе результатов исследования выявлено, что 
ситуация выключенной веб-камеры при онлайн-занятиях позволяет сту-
дентам эффективнее использовать время, совмещая обучение с выполне-
нием различных жизненно полезных обязанностей, связанных с обслужи-
ванием своего быта (прием и приготовление пищи, уборка и т.д.). Скрытый 
характер совмещения (выключенная вебкамера, но  включенное аудио-
вещание онлайн-занятия) представляет собой вариативное проявление 
уважения к  преподавателю со  стороны студентов, занятых параллельной 
полезной активностью. Отсутствие веб-камеры позволяет студентам сни-
зить уровень психоэмоциональных затрат, напряженности и дискомфорта. 
Вторжение преподавателя и одногруппников в «домашнее пространство» 
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привносит определенный стресс в связи с диссонирующими контекстами 
и участниками.
Ключевые слова: эпоха многозадачности, российские студенты, дистанци-
онное обучение, веб-камера, самоэффективность, черный экран
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The era of multitasking  
in the educational process,  
or What are students doing  
with the webcam turned off?

In  the  article, the  authors attempt to  study parallel activity in  distance 
learning when the  webcam is  turned off by  students. So,  in  July-August 
2022, a  study was conducted among students of Russian universities using 
the  authors’ questionnaire, which also takes into account the  demographic 
characteristics of  the  respondents (gender, course of  study, subjective 
level of  income, housing conditions). Potential respondents were invited to 
an online survey both through the public pages of various Russian universities 
and through social networks. In a nationwide sample of 455 people, it was 
revealed that the off-camera mode during online classes allows students to 
be  more effective, while combining the  performance of  other useful duties 
(related to  the  maintenance of  their everyday life: cooking, having meals, 
cleaning, etc.). The hidden nature of the combination (the webcam is turned 
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off, but the audio broadcasting of online classes is  turned on) is  a  variable 
manifestation of  respect for the  teacher on  the  part of  students engaged 
in parallel useful activity. The absence of a webcam allows students to reduce 
the  level of  psycho-emotional costs, tension, and discomfort. The  intrusion 
of  the  teacher and classmates into the  "home space" introduces a  certain 
stress in connection with discordant contexts and participants.
Key words: the  era of  multitasking, Russian students, distance learning, 
webcam, self-efficacy, black screen

CITATION: Dukhanina L.N., Maksimenko A.A. The  era of  multitasking 
in  the  educational process, or What are students doing with the  webcam 
turned off? Pedagogy and Psychology of Educational. 2023. No. 1. Pp. 165–175. 
(In Rus.). DOI: 10.31862/2500-297X-2023-1-165-175

Актуальность проблемы исследования

Последние полвека многими социальными аналитиками характе-
ризуются как ускоренные перемены в жизни общества. Об иной силе 
ускорения Э. Тоффлер отмечает: «Возросший темп жизни, возросшая 
скорость широких научных, технических и социальных изменений вли-
яют на жизнь индивида. Поведение человека в значительной степени 
мотивировано привлекательностью или отрицанием темпа жизни, кото-
рый навязывает индивиду общество или группа, в которые он включен. 
К сожалению, образование и психология еще не способны понять этот 
принцип и подготовить людей к плодотворным ролям в супериндустри-
альном обществе» [4]. В этой связи растет и многозадачность на рабо-
чем месте [5]. Не менее половины миллениалов, повзрослевшие с циф-
ровой эпохой, привыкли к многозадачности, которую обеспечивают 
гаджеты и высокоскоростной интернет [6].

Согласно Д.М. Санбонмацу и его коллег, существует 3 вида многоза-
дачности: одновременное выполнение двух задач (например, общение 
по мобильному телефону во время управления транспортным средством 
или чат во время вебинара); переключение на другую задачу при неза-
вершенной первой (при приоритете более позднего задания); выполне-
ние двух или более задач непосредственно друг за другом (без отдыха, 
который требуется на переключение с одной задачи на другую) [12].

Исследователи указывают на феномен «постоянного частичного 
внимания» [14], который приводит к тому, что люди, часто выполня-
ющие одновременно несколько задач, демонстрируют худшую про-
изводительность [11]. К. Насс показала, что многозадачность застав-
ляет тратить работников больше времени, чем экономить, приводя  
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доказательства в пользу снижения концентрации и креативности [8]. 
Это обусловлено тем фактом, что когнитивные процессы не допуска-
ют одновременных когнитивных операций [9]. При этом самое важ-
ное: люди, постоянно работающие в режиме многозадачности, не могут 
отличить важное от несущественного, т.е. грамотно расставить прио-
ритеты. Кроме того, режим многозадачности разрушает эмоциональ-
ный интеллект [15] и часто приводит к необратимым последствиям 
[13]. Многозадачность – это способность справляться с требованиями 
нескольких задач одновременно [7]. Исследователи выделяют в этой 
способности переключение и двухзадачность [10].

В исследовании Г. Солдатовой и коллег было выявлено, что характер 
совмещения онлайн- и офлайн-активностей у молодежи схож с совме-
щением онлайн-активностей: в будние дни по утрам учеба совмещается 
либо с коммуникативной, либо с поисково-познавательной деятельно-
стью, в вечернее же время подростки совмещают выполнение бытовых 
дел с коммуникативной, развлекательной или поисково-познаватель-
ной деятельностью онлайн, т.е. высокая пользовательская активность 
и многозадачность выступают одними из атрибутов жителя смешанной 
реальности, а цифровая активность не вытесняет привычные социаль-
ные практики, характерные для данного возраста, а дополняет и, вероят-
но, усиливает возможности удовлетворения потребностей подростков, 
в первую очередь в коммуникации и познавательной деятельности [2].

В. Радаев убедительно показывает, ссылаясь на результаты иссле-
дований и мнения коллег, что формат присутствия на занятиях (в том 
числе включение веб-камер) должен определяться университетом и пре-
подавателем, а не желанием студента [3]. 

Вынужденная цифровизация образования побудила участников про-
цесса к быстрому переходу к дистанционному формату коммуникации, 
из которого все стороны довольно оперативно смогли уяснить свои 
преимущества [1]. Студенческим сообществом дозированность при-
сутствия на учебных занятиях дистанционного формата была успешно 
соотнесена с возможностью реализации параллельной активности.

Таким образом, все вышеперечисленное актуализирует исследова-
тельский интерес к изучению параллельной активности студентов рос-
сийских вузов во время проведения онлайн-занятий в режиме выклю-
ченной веб-камеры.

Цель и гипотеза исследования
Целью исследования явилось изучение вида параллельной актив-

ности у студентов российских университетов при выключенной веб- 
камере в процессе дистанционного обучения. Основной гипотезой было 
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предположение о том, что выключенная веб-камера на гаджете в про-
цессе онлайн-обучения представляет собой вариативное проявление 
уважения к преподавателю со стороны студентов в процессе совмеще-
ния ими выполнения других видов полезной активности, не требующей 
от студентов большой погруженности.

Материалы и методы
Исследование проведено в период с 13 июля 2022 г. по 7 августа 

2022 г. среди студентов российских вузов. 
Потенциальные респонденты приглашались к онлайн-опросу как 

через паблики различных российских вузов (например, «Подслушано 
в МГЮА» и т.п.), через социальную сеть «ВКонтакте» с приложением 
ссылки на онлайн-анкету, расположенную на сервисе anketolog.ru. 

В опросе приняло участие 455 человек из разных университетов Рос-
сии. Учитывались демографические характеристики выборки (пол, курс 
обучения, субъективный уровень дохода, жилищные условия).

В онлайн-опросе участвовало 79,1% женщин и 20,9% мужчин. 
Почти половина опрошенных (49,2%) имеют средний доход, 31,9% 

признались, что их воспринимаемый уровень дохода низкий, а 13,6% 
находятся на грани нищеты. И только 4,0% респондентов имеют высо-
кий доход, а 1,3% отметили свои доходы как очень высокие. 

Почти треть опрошенных проживают в мегаполисах (30,1%), 52,1% – 
живут в областных центрах и городах с населением численностью 
до 1 млн чел., и меньше пятой части респондентов (17,8%) живут в рай-
центрах и городах с населением численностью менее 100 тыс. человек.

Свое отдельное жилье имеют 15,6% студентов, с родителями или дру-
гими родственниками проживают 50,1% опрошенных, снимают в оди-
ночестве – 6,8%, еще столько же (6,8%) снимают жилье с товарищем 
(подругой). В общежитиях проживают более 20% респондентов (из них 
10,1% – делят комнату в общежитии с одним соседом, а 10,5% – делят 
комнату в общежитии с двумя и более соседями).

В качестве инструмента для изучения вида параллельной актив-
ности у студентов российских университетов при выключенной веб- 
камере в процессе дистанционного обучения был использован автор-
ский опросник.

Опросник включал вопрос о частоте дистанционных занятий с выклю-
ченной веб-камерой с вариантами ответа: «Совсем не про меня», «Лишь 
отчасти верно про меня», «Немного верно про меня», «Верно про меня», 
«Очень верно про меня». Кроме того, в другом вопросе о многоза-
дачности были изложены 16 вариантов причин отключения веб-каме-
ры в последние 6 месяцев (уборка квартиры/комнаты; приготовление  



Pedagogy and Psychology of Education. 2023. No. 1

170

П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

ISSN 2500-297X

завтрака/обеда/ужина; приведение себя в порядок (причесывание, 
маникюр, педикюр;) глажка одежды; занятие любовью; непрезента-
бельный фон заднего плана (мелькание родственников или соседей); 
принятие пищи, напитков; неудобное место приема сигнала (много-
людное кафе и т.д.); одновременный просмотр сериала; фоновое обще-
ние с друзьями; принятие душа/ванны, туалет; одновременное проли-
стывание новостной ленты; одновременное общение в мессенджерах; 
одновременное выполнение домашнего задания по какому-либо учеб-
ному предмету; нахождение на работе; другое (что именно)) с пред-
ложением их оценки по 5-балльной шкале в диапазоне от 1 «никогда» 
до 5 «очень часто». 

Также опросник содержал 2 открытых вопроса со следующими фор-
мулировками: «Почему Вы выключаете веб-камеру во время онлайн-за-
нятий? (подробно опишите, пожалуйста, все причины, начав с наибо-
лее значимой)»; «Что Вас мотивировало бы на более частое включение 
вэб-камеры? (подробно опишите, пожалуйста, все драйверы включения 
веб-камеры, начав с наиболее значимой)».

Результаты исследования

Открытый вопрос «Почему Вы выключаете веб-камеру во время 
онлайн-занятий?» собрал довольно большой спектр ответов, которые 
можно агрегировать в несколько тем: отсутствие вебкамеры позволя-
ет снизить уровень психоэмоциональных затрат, напряженности, что 
в целом добавляет комфорта – 62 ответа; включенная веб-камера позво-
ляет постоянно видеть свое изображение (непрерывно рефлексировать 
по поводу своего внешнего вида), тогда как выключенная веб-камера 
или очные занятия такой опыт саморефлексии исключают – 56 ответов; 
уровень стресса добавляет вторжение преподавателя и одногруппников 
в «домашнее пространство» с перфомансом, состоящим из мелькаю-
щих родственников, детей, домашних животных, многие из которых 
в домашней (иногда неряшливой, нижней) одежде, включая самого сту-
дента, – 49 ответов; отсутствие настойчивых требований от преподава-
телей включить веб-камеру – 43 ответа; неудовлетворительное качество 
интернет-связи, влияющее на «зависание» трансляции, – 39 ответов; 
наличие своих домашних дел (многозадачность) – 35 ответов; нет 
необходимости (не считаю нужным) – 24 ответа; необходимость отлу-
читься от гаджета с онлайн-трансляцией занятия – 15 ответов; есте-
ственное стеснение – 10 ответов; нежелание оставаться в меньшинстве 
с включенной веб-камерой, когда большинство веб-камеру выключи-
ли, – 8 ответов; включение веб-камеры студентом только для ответов 
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на вопрос преподавателя – 8 ответов; нет веб-камеры – 6 ответов; это 
мешает преподавателю или другим участникам онлайн-трансляции – 
6 ответов; скучный предмет – 5 ответов.

Комментируя утверждение «Во время онлайн-занятий я выключаю 
веб-камеру» 14,1% студентов ответили, что «это совсем не про меня», 
16,0% сообщили, что это «лишь отчасти про меня», 21,5% выбрали 
ответ «немного верно про меня», 27,5% ответили «верно про меня», 
20,9% согласились, что «это верно про меня». Перечень совмещаемых 
других видов активности (помимо обучения) во время онлайн-занятий 
представлена в табл. 1.

Таблица 1
Совмещаемая деятельность с выключенной веб-камерой

Вид активности М SD

Уборка квартиры/комнаты 1,92 1,18

Приготовление завтрака/обеда/ужина 2,36 1,30

Приведение себя в порядок (маникюр, педикюр,  
причесывание) 2,35 1,39

Глажка одежды 1,56 1,06

Занятие любовью 1,39 1,01

Непрезентабельный фон заднего плана (мелькание  
родственников или соседей) 2,91 1,45

Принятие пищи/напитков 2,94 1,38

Неудобное место приема сигнала (многолюдное кафе и т.д.) 2,29 1,30

Одновременный просмотр сериала 1,69 1,15

Фоновое общение с друзьями (очное) 2,07 1,25

Принятие душа/ванны, туалет 1,87 1,24

Одновременное листание новостной ленты 2,22 1,34

Одновременное общение в мессенджерах 2,64 1,38

Одновременное выполнение домашней работы по учебе 2,53 1,31

Нахождение на работе 1,84 1,28

Другое 1,92 1,30
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Опрошенные студенты наиболее часто одновременно заняты следую-
щими занятиями (в порядке убывания частоты): «принятие пищи/напит-
ков» (2,94), «одновременное общение в мессенджерах» (2,64), «одновре-
менное выполнение домашнего задания учебе» (2,53), «приготовление 
завтрака/обеда/ужина» (2,36), «приведение себя в порядок (маникюр, 
педикюр, расчесывание)» (2,35) (см. табл. 1).

На открытый вопрос «Что Вас мотивировало бы на более частое вклю-
чение вэб-камеры?» были получены ответы: «ничего не может мотиви-
ровать» – 95 ответов; «стабильный интернет» – 31 ответ; «затрудняюсь 
ответить» – 24 ответа; «интересный предмет» – 20 ответов; «просьба 
преподавателя / если преподаватель попросит включить вебкамеру» – 
41 ответ; «интересное проведение дискуссии, желание включиться 
в обсуждение» – 16 ответов; «при включении вебкамеры всеми студен-
тами» – 15 ответов; «поощрение / дополнительные баллы» – 13 ответов; 
«достойный задний фон» – 10 ответов; «небольшое количество студен-
тов на занятиях, которые хорошо знакомы друг с другом» – 5 ответов; 
«если это не раннее утро» – 4 ответа.

Анализ корреляционных взаимосвязей показал, что чаще выключен-
ная вебкамера для приготовления пищи требуется студентам мегаполи-
сов (r = –0,11 при ρ < 0,01), тогда как для провинциальных студентов 
выключенная вебкамера чаще необходима для сеансов красоты (расче-
сывания, маникюра и педикюра) (r = 0,10 при ρ < 0,05). Девушки зна-
чимо чаще занимаются глажкой одежды (r = 0,17 при ρ < 0,001) при 
выключенной веб-камере, а также одновременным просмотром сериа-
ла (r = 0,11 при ρ < 0,05), фоновым общением с друзьями (r = 0,10 при 
ρ < 0,05). Ожидаемо чаще занимаются при выключенной вебкамере 
приготовлением пищи студенты с меньшим уровнем воспринимаемого 
дохода (r = 0,10 при ρ < 0,05). Студенты с большим уровнем восприни-
маемого дохода реже принимают пищу/напитки при выключенной веб-
камере (r = 0,14 при ρ < 0,001), а также они меньше переживают из-за 
неудобного фона и мелькания на нем родственников и детей (видимо, 
ввиду их отсутствия и более комфортных жилищных условий) (r = 0,10 
при ρ < 0,05).

Выводы

Как следует из проведенного исследования, режим выключенной 
веб-камеры при онлайн-занятиях позволяет студентам быть более эффек-
тивными. Они совмещают при обучении выполнение других домашних 
обязанностей: уборку, маникюр, приготовление пищи, питание. Подоб-
ные фоновые операции совмещения носят монотонный характер работы, 
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не требующий полной включенности, оставляя возможность вниматель-
ного прослушивания (аудирования). В то же время скрытый характер 
совмещения (выключенная веб-камера, но включенное аудиовещание 
онлайн-занятия) представляют собой вариативное проявление уважения 
к преподавателю со стороны студентов, занятых параллельной полезной 
активностью, не требующей большой погруженности.

Отсутствие веб-камеры позволяет студентам снизить уровень пси-
хоэмоциональных затрат. В отличие от занятий в аудитории, включен-
ная веб-камера позволяет студенту наблюдать за своим присутствием 
в онлайн-пространстве, что добавляет напряженности и психоэмоцио-
нального дискомфорта, заставляя его (ее) непрерывно рефлексировать 
по поводу своего внешнего вида. Уровень стресса добавляет вторжение 
преподавателя и одногруппников в «домашнее пространство» с дей-
ствиями, состоящими из мелькающих родственников, детей, домашних 
животных, многие из которых в домашней (иногда неряшливой, ниж-
ней) одежде, включая самого студента.

Респонденты наиболее часто одновременно заняты приемом пищи/
напитков, общением в социальных сетях и мессенджерах, выполнением 
домашней работы по учебе, приготовлением завтрака/обеда/ужина, при-
ведением себя в порядок (маникюр, педикюр, расчесывание).

Студенты отказываются от привычного режима выключенной вебка-
меры, позволяющей им быть более эффективными, и отрицают какие- 
либо действенные способы мотивации их на включенный веб-режим 
проведения онлайн-занятий. К числу незначимых вариантов, способ-
ствующих включения веб-камеры, относятся: крайняя заинтересо-
ванность в предмете, настойчивая просьба преподавателя, желание 
включиться в обсуждение, дополнительные баллы за включенную 
веб-камеру, более достойный задний фон, хорошее знакомство со всеми 
участниками занятия.

Студенты мегаполисов чаще выключают веб-камеру во время приго-
товления пищи, для провинциальных студентов выключенная веб-каме-
ра чаще необходима для сеансов бьюти-процедур. Девушки при выклю-
ченной веб-камере значимо чаще занимаются глажкой одежды, а также 
одновременным просмотром сериала, фоновым общением с друзьями. 
Ожидаемо при выключенной веб-камере чаще занимаются приготов-
лением пищи студенты с меньшим уровнем воспринимаемого дохода. 
Студенты, имеющие больший уровень воспринимаемого дохода, реже 
принимают пищу/напитки при выключенной веб-камере, они меньше 
переживают из-за неудобного фона и мелькания на нем родственников 
и детей.
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Социально-психологическое самочувствие 
студентов: результаты  
социологического исследования

В статье представлены результаты эмпирических исследований студен-
ческой молодежи, направленные на  выявление социально-психологиче-
ского состояния обучающихся как следствия трансформации образователь-
ного процесса под влиянием новых социальных условий жизни. Авторами 
проведен анкетный опрос студентов (635  чел.), обучающихся на  отделе-
нии бакалавриата юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
в 2022 г. Респонденты отвечали на вопросы анонимно. Анализ полученных 
данных позволил сделать вывод о том, что молодые люди испытывают ряд 
психологических сложностей, вызванных адаптацией к  новым условиям 
жизни, разрывом реальных коммуникативных связей и  глобальной соци-
альной нестабильностью. Анализ полученных эмпирических данных пока-
зал, что наиболее выраженными являются опасения студентов, связанные 
с социально-политической ситуацией в стране и мире. Также значительную 
часть студентов тревожат вопросы будущего трудоустройства, карьерные 
перспективы и перспективы экономического кризиса. Итогом статьи явля-
ются рекомендации учебным заведениям относительно направлений рабо-
ты со студентами, которые могут способствовать стабилизации их психоло-
гического состояния и помочь в ходе адаптации к новым образовательным 
и социальным условиям.
Ключевые слова: психологическая адаптация студентов, студенческая 
молодежь, социологическое исследование студенчества, личность студен-
та, дистанционное обучение в вузах, дистанционное образование
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Socio-psychological well-being of students: 
Results of a sociological survey

The article presents the  results of  empirical studies of  students aimed 
at  identifying the  socio-psychological state of  students as  a  consequence 
of the transformation of the educational process under the influence of new 
social conditions of  life. The  authors conducted a  questionnaire survey 
of  653  bachelor students studying at  the  Faculty of  Law at  Lomonosov 
Moscow State University in 2022. The respondents answered the questions 
anonymously. The results of the analysis allowed us to conclude that young 
people experience a number of psychological difficulties caused by adaptation 
to  the  new conditions of  life, the  breakdown of  real communication ties 
and global social instability. The  analysis of  the  empirical data showed 
that the  most pronounced are the  students’ fears related to  the  socio-
political situation in  the  world. Also, a  significant part of  the  students 
are worried about future employment, career prospects and the prospects 
of  the  economic crisis. The  result of  the  article is  recommendations 
for the  educational institutions to  work with students, which can help 
to  stabilize their psychological condition and help during the  adaptation 
to the new educational and social conditions.
Key words: psychological adaptation of students, student youth, sociological 
study of students, student personality, distance learning in higher education, 
distance education
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Введение

Один из самых интенсивных периодов социо-психического развития 
в процессе социализации человека приходится на студенческий возраст. 
Именно в это время активизируется интеллектуальная деятельность 
и в основном складывается личностная система. В настоящий период 
естественные психо-возрастные юношеские проблемы усугубляются 
на фоне последствий пандемии коронавирусной инфекции, мирового 
социально-экономического кризиса, снижения эффективности систе-
мы коллективной безопасности, повышения тревожности населения, 
что не может не сказаться и на социально-психологическом благополу-
чии студенческой молодежи. Нарастание глобальной геополитической 
и социальной напряженности, обострение информационно-психологи-
ческих вызовов и угроз современности способствуют, особенно у моло-
дого поколения, возникновению чувства незащищенности, неуверен-
ности в завтрашнем дне, психологической неустойчивости, негативно 
сказываясь и на процессе обучения в вузе.

Проведенные в России исследования студенчества показывают, 
что 21% первокурсников имеют психологические проблемы, а у 9% – 
наблюдаются нарушения поведения, в том числе при взаимодействии 
с однокурсниками1.

Иллюстрируют состояние молодого поколения и результаты обще-
российского опроса, в ходе которого было установлено, что 79% 
молодых людей не могут строить планы на будущее, полагая теку-
щую ситуацию слишком неподходящей для этого (причем доля таких 
респондентов достигает своего максимума именно среди молодежи)2. 
Восприятие внешнего мира как неопределенного, вынужденная пассив-
ная жизненная позиция, неуверенность в выбранной образовательной 

1 Выборка составила почти 22 000 первокурсников из 221 российских вузов. Подробнее 
см.: Соколова М. Больше 20 процентов первокурсников нуждаются в психологе // Пар-
ламентская газета. 2022. 15 сентября. URL: https://www.pnp.ru/social/bolshe-20-procentov-
pervokursnikov-nuzhdayutsya-v-psikhologe.html (дата обращения: 20.09.2022).

2 Планы на будущее. Об уверенности в завтрашнем дне и пользе долгосрочных пла-
нов // Фонд Общественное Мнение. 30.10.2020. URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/14483 
(дата обращения: 22.08.2022).
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и карьерной стратегии или их отсутствие становятся дополнительным 
источником стресса. Для молодых людей характерен страх не реализо-
вать себя и свои способности, это фиксируют и другие общероссийские 
исследования: в группе респондентов в возрасте до 30 лет соответству-
ющие опасения возникают в 3–4 раза чаще, чем в других возрастных 
группах3.

Согласно оценкам субъектов образовательной среды, в период пан-
демии и вынужденного перехода на дистанционное обучение снизилась 
эффективность образовательного процесса. Каждый второй препода-
ватель [5, с. 35] и две трети студентов [3, с. 92] отмечают, что уровень 
включенности последних в процесс обучения при переходе на дистан-
ционный формат стал более низким. Наибольший дискомфорт с точки 
зрения психологической адаптации вызывает отсутствие аудиторных 
занятий и ограниченность погружения в университетскую среду, а при 
вынужденной социальной изоляции не хватает личного общения со сту-
дентами своей группы / университета и с преподавателями.

В рамках исследований, посвященных качеству высшего образова-
ния, в создавшихся условиях особого внимания заслуживает изучение 
вопросов, связанных с социально-психологической стороной учебного 
процесса. Обращает на себя внимание высказывание доктора психоло-
гических наук Б.А. Сосновского: «Категорически удручает нынешнее 
забвение основного – качества образования – и отсутствие уважитель-
ного, бережного отношения к человеческой психике» [10, с. 19], под-
тверждающее важность данного исследовательского направления.

Материалы и методы

Объект исследования – студенты бакалавриата и магистратуры юри-
дического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Предмет исследования – образовательные, психологические и соци-
альные установки обучающихся. 

Цель исследования – выявление особенностей психологического 
состояния студентов и определения факторов, влияющих на рост трево-
жности в студенческой среде.

Задачи исследования:
1) проанализировать особенности текущего психологического состо-

яния студентов;
2) определить характер восприятия студентами различных сторон 

процесса обучения; 

3 Тревоги и опасения людей // Фонд Общественное Мнение. 11.02.2022. URL: https://
fom.ru/Nastroeniya/14685 (дата обращения: 25.08.2022).
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3) сформулировать практические рекомендации по профилактике состо-
яний тревожности и психологического дискомфорта у студентов вуза.

В качестве основной гипотезы исследования было выдвинуто предпо-
ложение о том, что сложности возвращения к классической форме заня-
тий после длительного периода дистанционного обучения, усугубив-
шиеся дестабилизацией социально-политической обстановки и в мире, 
и в стране, приведут к психологическому дисбалансу подавляющего 
числа студентов.

Исследование проводилось посредством метода анкетного опроса, 
с использованием сформулированных согласно заявленным задачам 
вопросов открытого и закрытого типа. Разработанная стандартизован-
ная анкета распространена в онлайн-формате. 

В опросе приняли участие 635 студентов бакалавриата и магистрату-
ры юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Респонденты анонимно отвечали на вопросы анкеты. Результаты 
обрабатывались с помощью компьютерной программы для статистиче-
ской обработки данных SPSS Statistics и Excel и были получены с при-
менением методов описательной статистики и сравнительного анализа 
эмпирической информации.

Результаты исследования

Эффективность обучения в значительной мере зависит от психологи-
ческого состояния самого студента и от особенностей взаимоотношений 
внутри учебного коллектива. В ходе исследования были проанализиро-
ваны оба эти параметра.

Исследование психологического состояния студентов

По данным исследования, практически все студенты испытывают 
определенный психологический дисбаланс, вызванный различными 
причинами (рис. 1). 

На первый план в определении источника тревожности, по получен-
ным данным, выходит социально-политическая нестабильность в обще-
стве. Более всего опрошенные обеспокоены политической нестабильно-
стью в стране и в мире (43,2%), а также возможностью начала военного 
конфликта с участием России (34,3%)4.

Второе место занимают проблемы с трудоустройством (32,3%), кото-
рые гипотетически могут возникнуть в будущем, а также опасения 
не состояться в юридической профессии (24,7%). 

4 Исследование проходило до начала специальной военной операции на Украине.
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Рис. 1. Страхи и опасения респондентов из числа студенческой молодежи
Процент показан от числа данных ответов, была возможность выбора 
нескольких вариантов ответа 

К этому же блоку источников психологического дискомфорта можно 
отнести и страх перед возможностью отчисления за неуспеваемость 
(17,8%). Около трети всех данных ответов касаются проблем в эконо-
мике, каждый шестой указывает на опасения относительно возможных 
проблем со здоровьем в период эпидемии.

Обращают на себя внимание сопоставимые доли студентов, обеспо-
коенных проблемой одиночества и трансформацией реальной жизни 
в виртуальную в ущерб межличностным взаимоотношениям, что может 
свидетельствовать о тесной взаимосвязи этих двух тенденций.

Ничего особенно не беспокоит, по данным исследования, лишь 
небольшую часть опрошенных, что может свидетельствовать как 
о высокой психологической устойчивости и уверенности таких студен-
тов в своих способностях и возможностях, так и об их индифферентно-
сти по отношению к социально-значимым факторам, и даже об инфан-
тильности части из них.

Оценивая свое настоящее эмоционально-психологическое состоя-
ние, около трети обучающихся отметили периодически появляющееся 
чувство внутреннего дискомфорта (29%). Каждый пятый испытывает 
ощущение волнения, психологической неустойчивости (21,4%). Сопо-
ставимую долю опрошенных практически не покидает психологиче-
ский дискомфорт (18,6). На страх и панические состояния жалуется  



Pedagogy and Psychology of Education. 2023. No. 1

182

П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

ISSN 2500-297X

7% студентов. Таким образом, подавляющее число студентов отмечает 
проблемы психологического характера. Более того, по данным опроса, 
14% уже обращались по поводу своего психологического состояния 
за помощью к психологам и психотерапевтам.

Исследование особенностей взаимоотношений  
внутри учебного коллектива

Проведенное исследование показало, что по оценкам подавляющего 
большинства студентов, обстановка на факультете в целом благоприят-
ная, серьезных проблем и конфликтов не возникает (рис. 2).

0 10 20 30 40 50 60 %

Вполне благоприятный, ощущение студенческого
единения, мотивирующее к общению и учебе

Скорее благоприятный, серьезных проблем
и конфликтов не возникает

Все общение замкнуто на учебных группах,
говорить о единении курса не приходится

Нейтральный, незаинтересованность студентов
в общении

Неблагоприятный, часто проявляется неуважение
друг к другу

Напряженный из-за часто возникающих
межличностных конфликтов

Дискомфортный вследствие психологической
напряженности в отношениях с некоторыми

преподавателями

30,4
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37,0

15,0
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11,5
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Рис. 2. Эмоционально-психологический климат на факультете  
(мнение респондентов)
Процент показан от числа данных ответов, была возможность выбора  
нескольких вариантов ответа 

Однако около трети ответов сходятся к тому, что общение студентов 
в основном замкнуто на учебных группах, единения курса не наблюда-
ется. В 15% случаев респонденты указывали на незаинтересованность 
однокурсников в общении друг с другом. Разобщенность значительной 
части студентов, нежелание непосредственного общения между собой 
является следствием замыкания на себе, своих собственных интере-
сах. Данная антикоммуникативная тенденция может быть следствием 
погружения в киберпространство, захватывающее каждое новое поко-
ление уже с детства. Зависимость от гаджетов, уход в социальные сети 
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и иные виртуальные формы коммуникации и получения информации 
ведут к социальной изоляции, элиминируют способность к вербально-
му межличностному общению, сокращают возможности полноценных 
социальных взаимодействий в дальнейшей жизни.

При этом важно отметить, что, по мнению студентов, эмоционально- 
психологический климат на факультете не характеризуется неуважи-
тельным отношением друг к другу и психологической напряженностью 
в отношениях с преподавателями.

Как показали результаты социологического опроса, подавляющее 
число студентов отмечают внимательное отношение со стороны пре-
подавателей, их заинтересованность в успешном освоении дисциплин 
и готовность оказывать в этом помощь, либо характеризуют их как 
нейтральные. Психологический климат в своей учебной группе боль-
шинством студентов также охарактеризован как благоприятный и дру-
жественный. Более четверти опрошенных отметили нейтральность 
и бесконфликтность взаимоотношений.

Отношения в любой малой социальной группе, в том числе студен-
ческом коллективе, зависят от преобладания тех или иных индивиду-
альных, в том числе психологических качеств ее членов. Можно пред-
положить, что выявленная индифферентность студентов по отношению 
к сокурсникам в определенной степени обусловлена дистанционным 
форматом их обучения. На психологическую атмосферу в вузе нема-
ловажное влияние оказывает также осознание студентами значимости 
своей роли в учебном процессе. Отношение респондентов к студенче-
ской жизни зависит, в том числе, от того, чувствуют ли они себя субъ-
ектами учебного процесса, чье мнение по важным для них вопросам 
учитывается администрацией факультета. Согласно полученным дан-
ным, чаще всего к студентам прислушиваются при организации раз-
личных факультетских мероприятий (74,3%), по вопросам организации 
учебного процесса (64,2%) и при возникновении конфликтных ситуа-
ций (61,6%). Мнение студентов менее всего учитывается в таких вопро-
сах, как программа обучения (38,2%), содержание учебных программ 
(42,9%), которые более всего связаны с формированием мотивации 
к обучению. При этом очевидно, что для обеспечения качества обуче-
ния и привлечения мотивированных абитуриентов администрация вуза 
должна иметь обратную связь с обучающимися, учитывать их запрос 
на обновление содержательной части учебной программы, вводить 
новые лекционные курсы, отражающие изменения современной жизни.

По данным исследования, студенты юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова уже на стадии обучения начинают ощу-
щать себя частью профессионального сообщества. Этому способствует  
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общение с преподавателями, большинство из которых являются веду-
щими специалистами в области права и успешными практикующими 
юристами. Каждый второй опрошенный отметил, что подобная иденти-
фикация с профессиональным сообществом у него уже сформировалась 
благодаря взаимодействию с профессорско-преподавательским соста-
вом факультета (рис. 3). Профессиональное самоощущение студента 
придает ему уверенности в правильности выбора своей жизненной стра-
тегии, психологической устойчивости, усиливает мотивацию к высоким 
достижениям в профессиональной подготовке.

9,8%
6,6%

34,8%
48,8%

Да, но только в связи с тем, что я уже
трудоустроен и общаюсь с коллегами на работе

Да, общение с преподавателями и будущими
коллегами дают возможность ощущать себя
частью профессионального юридического
сообщества

Нет, но надеюсь, что после трудоустройства
начну чувствовать себя частью чего-то
большего

Не очень понимаю, о чем именно идет речь

Рис. 3. Ответы на вопрос «Ощущаете ли Вы принадлежность  
к профессиональному юридическому сообществу?»

Обсуждение результатов

Исследование показало, что на момент проведения опроса большин-
ство опрошенных студентов отмечали проблемы психологического 
характера. По полученным данным, на развитие психологического дис-
баланса молодежи, в первую очередь, оказали влияние социально-поли-
тические факторы. К социальным в данном случае отнесены пребывание 
на самоизоляции, вынужденное дистанционное обучение, беспокойство 
по поводу карьерных перспектив и экономической ситуации в стране.

После длительного периода дистанционных занятий последовал 
новый виток психологической адаптации, теперь уже к классической 
форме обучения. Дополнительным стрессогенным фактором стала гло-
бальная дестабилизация: политическая нестабильность и возможность  
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военных действий с участием России явились основными источни-
ками страхов студенческой молодежи. Выдвинутая в исследовании 
гипотеза частично подтвердилась: доля учащейся молодежи, склонной 
к повышенной тревожности, достигла трех четвертей, причем у каждо-
го четвертого такое психологическое состояние носит перманентный  
характер. 

Как показывают другие исследования последних лет, студенты раз-
личных вузов после окончания периода дистанционного обучения 
также испытывали повышенный уровень психологического стресса, 
который выражался, например, в отчужденности, фрустрированности, 
тревожности [1, с. 103], «эмоциональной дестабилизации» [7, с. 225]. 
Причем, как отмечают авторы упомянутых исследований, речь идет 
именно о всплеске психологических проблем, а не о плавно нарас-
тающем тренде. Так, мониторинг когнитивного компонента состоя-
ния студентов, проведенный в 2020 г. в три этапа, показал двухкрат-
ный рост доли студентов с тревожными мыслями от 17,6% до 21,3% 
через два месяца и до 36,8% через аналогичный промежуток времени 
[2, с. 64]. 

Кроме того, стрессогенность фактора пребывания на дистанте и клас-
сических факторов, связанных с академической нагрузкой, усугубляется 
неопределенностью социально-политической ситуации. Неопределен-
ность будущего и нестабильность настоящего является дополнительной 
причиной эскалации стресса. Как указывает А.Н. Рябинкина, в условиях 
неопределенности студент «испытывает внутреннее напряжение, стра-
хи, неуверенность в себе, депрессивное состояние» [6, с. 296].

В сложной социально-психологической атмосфере молодое поколе-
ние, включая студенчество, надеясь получить ответы на возникающие 
жизненно-важные вопросы, «уходит в параллельный мир информаци-
онных технологий и социальных сетей, становясь легкой добычей для 
различного рода асоциальных проектов» [9, с. 37], что вызывает эмоци-
онально-психологический дискомфорт при взаимодействии с окружаю-
щими. В том числе это оказывает негативное влияние и на процесс обу-
чения – усвоение материала, успеваемость, взаимоотношения с другими 
студентами и преподавателями. 

Влияние социально-психологической атмосферы в коллективе на про-
дуктивность деятельности человека нельзя переоценить, поэтому необ-
ходимо создать благоприятный эмоционально-психологический климат 
в вузе. Представляется важным, апеллируя к мнению О.И. Мироновой, 
подчеркнуть роль учебного заведения в деле профилактики стресса обу-
чающихся и нивелирования его уровня: «Если условия благоприятны, 
то стресс способствует развитию оптимального рабочего состояния, 
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если неблагоприятны, то активизируется нервно-психическая напря-
женность, снижается общая работоспособность, а энергетические ресур-
сы истощаются» [4, с. 163]. Отсюда следует, что создание в учебных 
заведениях условий, способствующих адаптации учащихся к новым для 
них условиям, повышает стрессоустойчивость студентов и улучшает 
их психическое состояние.

Заключение
Исследование показало, что подавляющее большинство опрошенных 

студентов испытывают определенный психологический дискомфорт, 
несмотря на общий благоприятный эмоционально-психологический 
климат на факультете, способствующий эффективному учебному про-
цессу. Можно прогнозировать, что такое психологическое состояние 
в студенческой среде будет иметь тенденцию к нарастанию в услови-
ях глобальной социально-психологической, социально-экономической 
и политической нестабильности в мире. Текущая ситуация представля-
ется сложной для студенческой молодежи в силу вынужденного изме-
нения их образа жизни, нарушения привычного способа коммуникации, 
фрустрации базовых потребностей молодежи, что в целом способствует 
росту тревожных состояний, появлению разного рода страхов и нега-
тивных переживаний в целом.

Учебное заведение может и должно стать для обучающихся источ-
ником ощущения стабильности, защищенности, интегрированности 
в социум. Достижению данной цели способствует решение следую-
щих задач:

 − организация мониторинга и учета мнения студентов по вопросам, 
связанным с учебным процессом, демонстрирующего заинтересован-
ность в диалоге и неравнодушие к проблемам обучающихся;

 − развитие системы внеучебной занятости студентов внутри вуза (созда-
ние условий для проведения досуга, общения по интересам, реализа-
ции способностей и талантов и т.д.);

 − помощь студентам (особенно первокурсникам) в адаптации к новой 
учебной среде (институты кураторов и наставников);

 − выстраивание коммуникации с потенциальными работодателями 
с целью формирования обучающимися карьерных стратегий еще 
на базе вуза;

 − создание научно-образовательных центров, где студенты могут реали-
зовать свои научные интересы.
Учитывая то, что каждый седьмой из числа опрошенных уже 

обращался к психологам, необходимо создание бесплатной службы  
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психологической помощи в вузах, обеспечивающей возможность 
для студентов разрешения своих внутренних конфликтов с помо-
щью опытных педагогов-психологов, способных заниматься анализом 
возникающих индивидуальных эмоционально-психологических и кол-
лективных социально-психологических проблем и выработкой эффек-
тивных методов их разрешения и профилактики в будущем. В законе  
«Об образовании» право студентов на психологическую помощь уже 
закреплено, кроме того, к 2025 г., согласно Концепции развития сети 
психологических служб в образовательных организациях высшего 
образования в РФ (https://minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_
ID=58326) должна начать функционировать система психологической 
помощи обучающимся. 
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обзор зарубежных исследований

Аналитический обзор зарубежных исследований посвящен проблеме 
профессиональной идентичности. Описаны основные подходы к понима-
нию и изучению профессиональной идентичности, динамика представле-
ний о  ее  роли в  условиях профессиональной деятельности. Представлен 
анализ термина «профессиональная идентичность» и  его смежных поня-
тий  – «профессионализм», «профессиональная социализация». Выявле-
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It was revealed that the process of formation of professional identity depends 
on the labor and general cultural conditions in which this process takes place. 
The beginning of the formation of professional identity occurs in the process 
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Введение

Проблема самоидентификации в современном обществе имеет высо-
кую актуальность по ряду причин. Отчасти это связано с общемировы-
ми культурными сдвигами, которые вынуждают общество обращать 
более пристальное внимание на вопросы идентичности человека, его 
представления о себе и считаться с этими представлениями. В то же 
время научный мир накопил достаточно знаний, чтобы признать огром-
ное влияние развития различных видов идентичности как на жизнь  
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конкретного человека, так и на жизнь общества в целом. Такое положе-
ние вещей признается современными учеными-исследователями про-
блем идентичности. Среди множества видов идентичности особенную 
значимость до последнего времени имели этническая, национальная, 
религиозная идентичность. Сегодня же немало исследований затраги-
вают острые вопросы, актуальные для современного западного обще-
ства, – расовую принадлежность, гендерную самоидентичность, сек-
суальную ориентацию – и их связь с другими типами идентичности 
в условиях повседневной жизни и профессиональной деятельности. 
Профессиональная идентичность в таких условиях играет особенную 
роль, поскольку для современного человека трудовая деятельность 
в роли профессионала является неотъемлемой частью существования. 

Уникальную значимость имеет проблема становления профессио-
нальной идентичности для образования, поскольку полноценное форми-
рование представления о себе как о профессионале чаще всего проис-
ходит во время получения специального и высшего образования, когда 
у студента формируется более внятное представление о будущей про-
фессии. В процессе учебы студент обретает конкретные профессиональ-
ные навыки, возможность систематически взаимодействовать с пред-
ставителями данной профессии, а также начинает идентифицировать 
себя с группой будущих профессионалов, которой служит студенческая 
группа [2]. Развитая профессиональная идентичность также выступает 
фактором развития профессиональной компетентности, которая в оте-
чественных исследованиях рассматривается не только как готовность 
специалиста реализовывать свой профессиональный потенциал, но 
и готовность специалиста к нахождению, порождению и интерпретации 
личностных смыслов субъектов его профессиональной деятельности [3], 
что играет значимую роль для представителей социальных профессий. 

Разнообразие современных международных исследований по пробле-
ме профессиональной идентичности и необходимость их интеграции 
в российскую науку обусловливает актуальность работ, посвященных 
систематическому анализу зарубежных исследований. Проблема в дан-
ной области на сегодняшний день заключается в неструктурированно-
сти и мозаичности данных. Цель данной работы – дать систематическое 
описание проблемы профессиональной идентичности и ее формиро-
вания в современных зарубежных исследованиях, раскрыть видение 
авторов этих работ особенностей и контекста, в котором происходит 
становление профессиональной идентичности – начиная от образова-
тельного заведения и заканчивая деятельностью в профессиональной 
группе. Для достижения этой цели необходимым этапом становится 
отбор научной литературы, который даст наиболее четкое представление  
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о современных способах исследования профессиональной идентично-
сти в разных областях и результатах этих исследований. 

Процедура исследования

Поиск литературы проводился по следующим электронным базам 
данных: EBSCOhost, ProQuest, Sage Journals Online, Open Access Theses 
and disertations, Scholar Google. Стратегия поиска заключалась в исполь-
зовании в запросе ключевых слов и формулировок на английском языке, 
имеющих непосредственное отношение к профессиональной идентич-
ности и ее становлению, например: “professional identity”, “professional 
identification”, “professional identity development”, “professional identity 
construction”, “professionalism”. Основами для отбора публикаций послу-
жили критерий современности (предпочтение отдавалось публикациям 
не старше 10 лет), цитируемость публикации и читательский интерес. 

Профессиональная идентичность в зарубежных исследованиях 
изучается с разных точек зрения учеными, представляющими раз-
ные дисциплины. Поэтому, помимо обзорных и междисциплинарных 
исследований, были также отобраны работы, посвященные развитию 
профессиональной идентичности и ее влиянию на профессиональную 
деятельность в рамках конкретных дисциплин. Значительная часть 
работ связана с профессиями, в которых работник имеет непосредствен-
ный физический и эмоциональный контакт с другими людьми – это 
такие сферы, как образование (начинающие или имеющие опыт работы 
учителя и работники сферы образования), медицина (уход за больными, 
сестринское дело), менеджмент. Согласно результатам систематическо-
го обзора, особенности становления профессиональной идентичности 
в разных дисциплинах могут иметь различия. Наиболее частыми мето-
дами изучения профессиональной идентичности в зарубежных работах 
является метод case-study, интервью, а также исследования с примене-
нием общих и специфических для конкретной дисциплины методик.

Итого было отобрано 38 обзорных и практических исследований, 
которые в наибольшей степени соответствуют описанным выше крите-
риям и наиболее полно отражают картину современных представлений 
о профессиональной идентичности в зарубежной научной среде.

Профессиональная идентичность  
в современных зарубежных исследованиях

Современные зарубежные исследования по проблеме идентичности 
затрагивают широкий спектр проблем, начиная от получивших особую 
актуальность различных видов самоидентичности, их формирования 
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и влияния на жизнь индивида, и заканчивая исследованиями, посвя-
щенными системному взгляду на взаимовлияние общества и челове-
ка в контексте его самоидентификации, социальных ролей и статуса. 
Методологические исследования, посвященные данной теме, описы-
вают тенденции к изменению понимания разных видов идентичности 
и значения идентичности для человека в современном западном обще-
стве [27]. Стремительно меняющаяся социальная ситуация и динамика 
культурных норм западного общества вынуждает исследователей ста-
вить акцент на том, что выводы последних исследований по проблемам 
идентичности актуальны лишь для конкретных групп людей в истори-
чески очень ограниченный временной промежуток [35]. Необходимость 
изучения отдельных видов идентичности, таких как профессиональная 
идентичность, ставит перед современными исследователями задачу раз-
работки подходящего инструментария, позволяющего изучить особен-
ности формирования и развития данного вида идентичности с учетом 
его системных свойств, что невозможно без анализа существующих 
и устоявшихся подходов в этой области и качественного изучения субъ-
ективной оценки жизненного опыта человека, живущего в условиях 
современных культурных реалий [11].

За последние десятилетия поле изучения феномена профессиональ-
ной идентичности в западных исследованиях расширилось и претерпело 
значительные изменения. Так, если в более ранних работах, например, 
в исследованиях Т. Парсонса [37] и У. Мура [33], в качестве основно-
го источника формирования профессиональной идентичности рассма-
триваются продолжительные периоды обучения и социализации, то 
в более поздних работах других авторов отмечается неоднозначность 
термина «профессионализм» и размытие границ сферы профессиональ-
ного [13; 21], описываются феномены корректировки профессиональ-
ной идентичности (что актуально для случаев, когда работник получает 
новую должность или если его профессиональные ожидания расходятся 
с тем, как ему реально приходится себя проявлять в трудовом процессе) 
[39], рассматривается проблема престижа и половой принадлежности 
[8; 24]. Согласно оценке ряда ученых, исследования в области профес-
сиональной идентичности позволяют оценить взаимовлияние рабочего 
процесса и идентичности субъекта [7; 45], а также проследить влия-
ние профессиональной идентичности субъектов на рабочий коллектив 
и благополучие организации в целом [10; 22; 28].

Западные исследования последних двадцати пяти лет показали, 
что профессиональная идентичность является одной из многих типов 
идентичности, имеющих отношение к профессиональной деятельно-
сти [9; 42]. Так, согласно результатам работ канадского исследователя 
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Х. Воу, профессиональная идентичность может в значительной степе-
ни отличаться от групповой и организационной идентичности [46], что 
подтверждается и более поздними исследованиями других ученых [29].

Доктор наук А. Фицджеральд в своей работе, посвященной концеп-
туальному анализу понятия профессиональная идентичность, отмеча-
ет, что «профессиональная идентичность», «профессионализм», «про-
фессиональная социализация» и другие родственные термины часто 
используются без четкого определения или с противоречивыми опре-
делениями [17]. Кроме того, в ряде случаев разные термины исполь-
зуются в одном и том же контексте и имеют одинаковое значение – 
например, профессионализм (professionalism) [34], профессиональная 
самооценка (professional self-concept) [38], профессиональная социа-
лизация (professional socialization) [30]. Это отчасти связано с тем, что 
в западной литературе определение того, что значит быть професси-
оналом, никогда не было простым и никогда не было стандартизиро-
вано [12; 16; 25; 48]. Однако еще в начале 2000-х гг. некоторые вид-
ные исследователи предложили несколько определений, связанных 
с профессионализмом. Так, американские исследователи Г. Гарднер 
и Л.С. Шульман, изучая взаимосвязь между профессией и обществом, 
описали 6 основных характеристик профессионала: ответственность 
перед клиентами и обществом; владение специальными знаниями 
и умениями; владение специальным и уникальным набором навыков; 
способность объективно («добросовестно» – “with integrity”) выносить 
суждения в условиях неопределенности; способность обретать новые 
знания на основе опыта; наличие сообщества профессионалов, осу-
ществляющих надзор и мониторинг профессиональной деятельности 
[19]. Похожим образом, Т. Оффельт с соавторами выделили 6 состав-
ляющих профессиональности, некоторые из которых пересекаются 
с теми, что перечислены в концепции Г. Гарднера и Л.С. Шульман. 
В качестве таких составляющих Т. Оффельт выделил: предоставление 
лучших из доступных услуг клиентам и обществу; добросовестность 
в любых обстоятельствах; владение актуальной информацией в области 
профессиональной теории и практики; критическое осмысление резуль-
татов своей профессиональной деятельности; стремление укреплять 
позиции и эффективность своей профессии; активное взаимодействие 
с профессиональным сообществом [36]. А. Фицджеральд отмечает, что 
концепции Г. Гарднера, Л.С. Шульман и Т. Оффельта позволяют опи-
сать профессиональную идентичность как с точки зрения группы, так 
и с позиции человека, являющегося участником этой группы [17].

А. Фицджеральд указывает на то, что в современных исследованиях 
формирования профессиональной идентичности в качестве ключевых 
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рассматриваются один или несколько из следующих факторов: пове-
дение и конкретные действия; знания и навыки; ценности, убеждения, 
этика; социальный, культурный, политический контекст и социализа-
ция; групповая идентичность и самоидентичность [17].

В ряде исследований профессиональная идентичность рассматри-
вается через призму практических действий, которые человек выпол-
няет в процессе профессиональной деятельности. Так, австралийская 
исследовательница Ф. Расмуссен, исследуя деятельность медсестер, 
указывает на то, что практическая деятельность работников в дан-
ной сфере – забота о пациенте, решение локальных проблем, много-
задачность и непосредственная коммуникация – укрепляет профес-
сиональную идентичность и в ряде случаев способствует большей 
удовлетворенности своей работой [40]. Также поднимая вопрос 
удовлетворенности своей работой, английская исследовательница 
Дж. Томпсон отмечает, что рассогласование между представлениями 
работника о своей профессиональной деятельности и реальными тре-
бованиями и задачами, которые перед ним ставятся, могут приводить 
к кризису профессиональной идентичности, создавать чувство изоли-
рованности и провоцировать негативное эмоциональное отношение 
к своей работе [43]. 

Формирование и динамика  
профессиональной идентичности

Датский исследователь С. Вакерхаузен указывает на практическую 
деятельность в профессиональной группе как начальную точку фор-
мирования профессиональной идентичности. Согласно его подходу, 
образование и теоретическая подготовка создают плацдарм для про-
фессиональной деятельности, однако профессиональная идентичность 
начинает формироваться в момент, когда в процессе работы человек 
перенимает поведение других представителей своей профессии: мане-
ру поведения, общения и выполнения стоящих перед ними задач [47].

Другой взгляд на формирование профессиональной идентичности 
в своей работе представили норвежские исследователи Берит Мисунд 
Даль и Энн Клэнси. Согласно их концепции, профессиональная иден-
тичность формируется в соответствии с тем, как работники пережива-
ют и описывают опыт своей профессиональной деятельности. Общая 
профессиональная идентичность формируется в том случае, когда опыт 
и впечатления от профессиональной деятельности разных людей совпа-
дают. Ключевую роль в этой модели играет непосредственное общение 
между представителями профессии [14].
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Принятие ценностей является самым распространенным критерием 
формирования профессиональной идентичности [17]. В работе американ-
ских исследовательниц Б. Шмидт и Э. МакАртур подчеркивается не толь-
ко важность, но и необходимость принятия и усвоения ценностей для 
формирования и поддержания профессиональной идентичности работ-
ников социальной сферы [41]. В работе М. Форузаде профессиональная 
идентичность формируется при интеграции персональных и профессио-
нальных ценностей [18]. Подобная же идея представлена в ряде других 
исследований, где также показано, что приверженность профессиональ-
ным ценностям делает начинающих профессионалов и студентов менее 
уязвимыми в стрессовых ситуациях, которые могут поставить под сомне-
ние их предрасположенность к данной профессии [26].

В работе Дж. Томпсон указывается, что профессиональная идентич-
ность укрепляется по мере усиления социальной идентичности [43]. 
В других работах отмечается влияние контекста (политического, соци-
ального, культурного), в котором формируется профессиональная иден-
тичность, что сказывается на ее характере и устойчивости [32]. Диф-
ференциация себя от представителей других профессиональных групп 
тоже имеет отношение к профессиональной идентичности – в процес-
се профессионализации студенты находятся в процессе определения 
не только того, кем они являются, но и того, кем они не являются [20]. 
Б.М. Даль и Э. Клэнси отмечают, что отличие от других групп прида-
ет профессии особую идентичность, а профессионалам в этой группе – 
средство для профессиональной идентичности [14].

Современные западные исследования говорят о том, что для работни-
ков, обладающих высокой профессиональной идентичностью, характе-
рен более высокий уровень стрессоустойчивости, высокая уверенность 
в себе, они в большей степени склонны мыслить позитивно и достигать 
карьерных успехов [36]. Развитая профессиональная идентичность соз-
дает ощущение причастности, что повышает удовлетворенность про-
фессией и своими достижениями [40]. 

Методики изучения профессиональной идентичности

Характерной особенностью опросников, используемых в современ-
ных западных исследованиях для изучения профессиональной иден-
тичности, является их направленность на конкретные профессиональ-
ные области. Так, опросники для работников медицинских учреждений 
наряду с общими вопросами, касающимися социализации, содержат 
ряд вопросов, относящихся к медицинской этике, врачебному сообще-
ству и взаимодействию с пациентами [31; 44]. Аналогичным образом,  
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опросники для других профессий содержат специфические вопросы, 
относящиеся к их сфере, например, образование [23], спортивная под-
готовка [15]. Преимущество подобного подхода заключается в большей 
точности и адресности вопросов, возможности учесть особенности про-
фессиональной идентичности, характерные для конкретной профессио-
нальной сферы. При этом возникает необходимость разработки и вали-
дизации опросников для каждой профессиональной области [15], что 
является трудозатратной работой и может создавать препятствия для 
более активного изучения профессиональной идентичности в некоторых 
областях. Неспециализированные опросники, содержащие общие вопро-
сы без привязки к конкретной профессии, позволяют оценить ограничен-
ный набор компонентов профессиональной идентичности и используют-
ся в сочетании с другими методами сбора и анализа данных [6].

В отличие от западных, методики изучения профессиональной иден-
тичности, находящие наиболее широкое применение в отечествен-
ной науке, не имеют строгой привязки к конкретным профессиональ-
ным сферам. Так, диагностический опросник А.А. Озериной содержит 
вопросы с более обобщенными формулировками, что позволяет изучить 
как общий уровень сформированности профессиональной идентично-
сти, так ее компоненты – когнитивный, эмоциональный, мотивацион-
ный и другие – вне зависимости от сферы профессиональной деятельно-
сти [4]. Другие методики помогают более детально изучить отдельные 
компоненты профессиональной идентичности без привязки к конкрет-
ной профессии [1] либо имеют форму, позволяющую проводить дан-
ную методику на представителях любой профессиональной группы [5]. 
В случае применения таких методик имеет смысл использовать ком-
плекс средств, позволяющих учесть специфику конкретной профессии.

Выводы
Особенности конкретных условий работы и различия в требованиях, 

которые профессия предъявляет работнику, оказывают влияние на фор-
мирование и динамику профессиональной идентичности. Особое внима-
ние в современных работах уделяется локальным условиям, в которых 
формируется профессиональная идентичность, а также региональным 
и всеобщим мировым культурным тенденциям. Проблемы расовой, ген-
дерной и половой принадлежности находят отражение в современных 
качественных исследованиях профессиональной идентичности, данные 
в них фиксируются методами case-study и интервью.

На сегодняшний день единый комплексный подход к изучению про-
фессиональной идентичности отсутствует. Проблема развития профес-
сиональной идентичности становится все более зависимой от контекста 
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конкретного исследования. Особую значимость приобретают исследо-
вания, задачей которых является интеграция знаний о данном феноме-
не, полученных в разных дисциплинах, и выстраивание общей картины. 
Такие исследования включают в себя как обзоры работ по данной про-
блеме с целью разрешения существующих между ними противоречий, 
так и уточнение базовых понятий и определений.

Студенчество выделяется как начальный этап формирования про-
фессиональной идентичности. Успешное становление профессио-
нальной идентичности повышает уверенность студентов в своей про-
фессии и придает мотивацию к дальнейшему развитию. В качестве 
ключевых факторов формирования профессиональной идентичности 
выделяют поведение, знания и навыки, ценности и этику, социали-
зацию, групповую идентичность и самоидентичность. Взаимоинте-
грация личных и профессиональных ценностей при взаимодействии 
с профессиональной группой является одним из наиболее значимых 
условий формирования устойчивой и развитой профессиональной 
идентичности. Развитая профессиональная идентичность повышает 
субъективную удовлетворенность работником своей профессиональ-
ной деятельности, что повышает стрессоустойчивость и, как и в слу-
чае со студентами, создает мотивацию для дальнейшего развития 
в качестве профессионала.

Опыт зарубежных исследований позволяют сделать вывод о важ-
ности учета специфики конкретного направления профессиональной 
подготовки или профессиональной группы, на которой проводится 
исследование. Адаптация и валидизация современных отечественных 
и зарубежных методик под определенные профессиональные сферы 
создаст возможность получения более релевантной информации отно-
сительно закономерностей развития профессиональной идентичности 
у студентов различных направлений подготовки и представителей раз-
ных профессий. При этом стоит с осторожностью относиться к анали-
зу теоретических концепций авторов, поскольку работа над созданием 
общей теоретической базы продолжается. Важно учитывать текущее 
состояние исследований и уделять должное внимание существующим 
противоречиям. 
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Интегральные личностные  
характеристики студентов  
как универсальные предпосылки 
успешности профессиональной 
деятельности

Статья посвящена актуальной проблеме развития личностных характери-
стик профессиональной успешности у выпускников аграрного вуза. Автором 
выполнен анализ теоретических исследований по выявлению личностных 
характеристик, способствующих успешности профессиональной деятель-
ности. В исследовании приняли участие 300 студентов-выпускников отрас-
левого (аграрного) вуза. Выявлено, что у выпускников аграрного вуза сред-
ний уровень сформированности личностных характеристик успешности 
профессиональной деятельности (мотивация достижения, толерантность 
к неопределенности, готовность к риску, локус контроля, прогностическая 
способность). Студенты-выпускники одного аграрного вуза, обучающиеся 
на разных направлениях подготовки, отличаются по степени выраженности 
личностных характеристик успешности профессиональной деятельности. 
Анализ эмпирических данных (с применением U-критерия Манна–Уитни) 
обнаружил статистически значимые различия между студентами-выпуск-
никами инженерного факультета и  факультета ветеринарной медицины 
по  всем выделенным для исследования личностным характеристикам. 
Полученные результаты исследования подтвердили необходимость целе-
направленного развития личностных характеристик успешности профес-
сиональной деятельности у  студентов посредством активного внедрения  

© Макарова Е.В., 2023

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

205

Педагогика и психология образования. 2023. № 1

в  образовательный процесс вузов инновационных образовательных тех-
нологий с опорой на личностно-развивающие методы, включения соответ-
ствующих дисциплин в учебные планы, формирование развивающей обра-
зовательной среды вуза, продолжения исследований в  области развития 
значимых компетенций. 
Ключевые слова: личностные характеристики студентов, мотивация дости-
жения, толерантность к неопределенности, готовность к риску, локус кон-
троля, прогностическая способность
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Study of integral personal characteristics 
of students as universal prerequisites  
for the success of professional activity

The article is devoted to the topical problem of development of personal 
characteristics of  professional success in  graduates of  agrarian universities. 
The  author has analyzed theoretical research to  identify personal 
characteristics that contribute to the success of professional activity. The study 
involved 300  graduate students of  a  branch (agrarian) higher education 
institution. It  was revealed that graduates of  agrarian higher education 
institution have an  average level of  formation of  personal characteristics 
of  professional activity success, namely: achievement motivation, tolerance 
to uncertainty, readiness for risk, locus of control, predictive ability. Graduates 
of  one agrarian university, studying in  different areas of  training, differ 
in  the  degree of  expression of  personal characteristics of  professional 
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activity success. The analysis of empirical data (using Mann–Whitney U-test) 
revealed statistically significant differences between the  graduate students 
of  the  Faculty of  Engineering and the  Faculty of  Veterinary Medicine for 
all the  personality characteristics highlighted for the  study. The  results 
of  the  study confirmed the  need for targeted development of  personal 
characteristics of professional activity success among students through active 
implementation of  innovative educational technologies in  the  educational 
process of universities based on personality development methods, inclusion 
of  relevant disciplines into the  curriculum, formation of  developmental 
educational environment of universities, continuation of research in the field 
of development of significant competencies.
Key words: personal characteristics of  students, achievement motivation, 
tolerance for uncertainty, willingness to take risks, locus of control, predictive 
ability
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Введение

Актуальные рыночные и общественные потребности в умениях, 
навыках и компетенциях работников диктуют требования к повыше-
нию уровня человеческого потенциала. Многие исследователи следуют 
за концепцией ключевых компетенций и необходимостью их развития 
в течение всей жизни и уделяют особое внимание их формированию 
у студентов высших учебных заведений [5; 10–12; 17; 24]. 

Я.И. Кузьминов, П.С. Сорокин, И.Д. Фрумин, изучая парадокс сниже-
ния ключевых макроэкономических показателей страны на фоне повы-
шения охвата образованием, выясняют, что наша страна, имея высокий 
уровень индивидуальной премии (отдачи) от высшего образования, 
занимает лишь 42-е место по использованию на рабочем месте эффек-
тивных трудовых практик и 89-е – по доступности для экономики ква-
лифицированных кадров [7]. В работах О.А. Подольского и Д.С. Попо-
ва исследуются компетенции взрослого населения России в сравнении 
с другими странами [15]. Авторы показывают, что наиболее важными 
для взрослого населения во всех странах выдвигаются компетенции, 
связанные с решением задач в технологически насыщенной среде, с вла-
дением информационно-компьютерными технологиями. О.А. Подоль-
ский и В.А. Погожина отмечают, что современные специалисты – это 
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«те, кто научились учиться», эти люди знают, как организованы знания, 
как найти информацию и как ее использовать [14]. В связи с этим навык 
«получение и обработка информации», наряду с навыками «решение 
проблем» и «критическое мышление», занимает важное место в спи-
ске компетенций, играющих роль при приеме на работу выпускников 
[Там же]. 

Подготовка специалистов, чьи профессиональные и личностные каче-
ства имеют спрос на рынке труда – главная задача вузов. Большое 
количество исследований направлено на изучение способов повыше-
ния навыков критического мышления, креативности, работе в команде  
[1; 2; 4; 21; 22]. Однако остаются недостаточно изученными личностные 
характеристики, относящиеся к мотивационному и операциональному 
компонентам успешной профессиональной деятельности. 

Мотивационную основу успешной профессиональной деятельности 
составляют личностные характеристики, которые побуждают человека 
заниматься этой деятельностью, определяют его отношение к профес-
сиональным ситуациям, регулируют его профессиональное поведение 
и лежат в основе профессиональных решений. К таковым относят-
ся высокий уровень мотивации достижения, толерантность личности 
к ситуациям неопределенности, готовность к оправданному риску. Опе-
рациональный компонент успешной профессиональной деятельности 
представлен личностными характеристиками (интернальный локус кон-
троля и прогностические способности), обеспечивающими ее эффек-
тивное исполнение. Также нет четкого понимания роли этих личност-
ных характеристик в профессиональном становлении студентов разных 
направлений подготовки отраслевого (аграрного) вуза. 

Цель настоящего исследования заключается в изучении степени 
выраженности личностных характеристик профессиональной успеш-
ности у выпускников разных направлений подготовки аграрного вуза.

Задачи исследования: 
1) на основе теоретического анализа научных источников выявить 

личностные характеристики, которые являются детерминантами успеш-
ности профессиональной деятельности; 

2) проверить наличие (или отсутствие) статистически значимых раз-
личий по степени выраженности личностных характеристик профессио-
нальной успешности у студентов-выпускников инженерного факультета 
и факультета ветеринарной медицины аграрного вуза;

3) установить возможные причины наличия (или отсутствия) разли-
чий по степени выраженности личностных характеристик профессио-
нальной успешности у студентов-выпускников инженерного факультета 
и факультета ветеринарной медицины аграрного вуза.
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Гипотезой исследования выступило предположение о том, что сту-
денты-выпускники отраслевого (аграрного) вуза различных направле-
ний подготовки могут отличаться по степени выраженности личност-
ных характеристик успешности профессиональной деятельности. 

Новизна результатов исследования состоит в том, что подтвержде-
но влияние исследуемых личностных характеристик на успешность 
профессиональной деятельности на новом эмпирическом материале 
(выборка студентов-выпускников инженерного факультета и факульте-
та ветеринарной медицины аграрного вуза), проведен сопоставительный 
анализ степени выраженности личностных качеств студентов-выпуск-
ников аграрного вуза, обучающихся на разных направлениях подготов-
ки, обозначены причины установленных различий разных направлений 
подготовки.

Теоретический анализ личностных характеристик студентов 
как детерминантов успешности  
профессиональной деятельности

Данный теоретический анализ посвящен обоснованию личностных 
характеристик, которые могли бы служить детерминантами успешности 
профессиональной деятельности выпускников вузов.

Понимание профессиональной успешности становится более полным, 
если обратиться к концепции жизненного пути личности С.Л. Рубин-
штейна [19, с. 255–285]. Анализируя человека как субъекта жизни, 
С.Л. Рубинштейн выделил два основных способа существования и, 
соответственно, два типа отношений человека к жизни. Первый спо-
соб – жизнь идет как бы сама по себе, как жизнь-автомат. Второй спо-
соб, когда человек берет под контроль свою жизнедеятельность в целом, 
проектируя и конструируя свою жизненную траекторию. В первом слу-
чае человек полагается на случай, везение, изменение обстоятельств 
и активность других людей, а во втором – на собственную преодоле-
вающую активность. Именно второй способ существования избирают 
специалисты, достигшие профессиональной успешности. 

Л.И. Митина отмечает, что о профессиональном развитии можно 
говорить лишь в том случае, когда человек осознает свою ответствен-
ность за все, что происходит с ним, и пытается активно способствовать 
или противодействовать внешним обстоятельствам, планировать и ста-
вить цели профессиональной деятельности, изменять ради их достиже-
ния себя самого [9, с. 4–5]. 

В целом анализ имеющихся к настоящему времени данных позволяет 
выделить личностные характеристики, влияющие на успешность про-
фессиональной деятельности. 
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Мотивация достижения – одна из разновидностей мотивации деятель-
ности, связанная с потребностью человека добиваться успеха. Д. Мак-
клелланд указывал на роль мотивации достижения как предпосылки 
профессионального успеха, связывая высокие показатели мотивации 
достижения с такими особенностями, как способность принять на себя 
ответственность за решение проблем, ставить цели и достигать их сво-
ими собственными силами [23]. Специалистов с высокой мотиваци-
ей достижения характеризует выраженная ориентация на достижение 
успеха, настойчивость в достижении поставленных целей, стремление 
к поиску более эффективных, новых методов решения профессиональ-
ных задач, принятие на себя личной ответственности за выполнение 
деятельности, формирование крупномасштабных целей, долгосрочных 
прогнозов, предпочтение заданий, охватывающих большой период вре-
мени, требующих планирования и прогнозирования.

Другим важным качеством, по мнению исследователей, является 
толерантность к неопределенности, которая понимается как установка 
на комфортное восприятие ситуации неполной информации [8]. Специ-
алист, толерантный к неопределенности, способен продуктивно дей-
ствовать в незнакомой обстановке и при недостатке информации, брать 
на себя ответственность за результат деятельности, принимать взве-
шенные решения без боязни неудачи. Студенты-выпускники с высоким 
уровнем толерантности к неопределенности способны контролировать 
собственную жизнь, более склонны воспринимать себя субъектом дея-
тельности.

Также выделяется готовность к риску, которая определяется как 
умение, способность специалиста принимать адекватные решения 
в условиях неопределенности. В исследованиях Т.В. Корниловой риск 
решения рассматривается с позиции субъектной характеристики не- 
определенности, являющейся оценкой потенциала возможностей чело-
века [6]. Готовность к риску рассматривается как готовность принимать 
решения и действовать в условиях субъективной неопределенности, 
готовность к самоконтролю действий при неполноте или недоступно-
сти необходимой информации, а также готовность полагаться на свой 
потенциал. 

Сама по себе мотивационная готовность к профессиональной деятель-
ности не может обеспечить эффективное ее выполнение, но не менее 
очевидно и то, что без такой готовности невозможны развитие и эффек-
тивная реализация на практике операциональной составляющей этой 
деятельности. 

Локус контроля – это личностная характеристика, отражающая 
склонность человека приписывать причины событий внешним или  
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внутренним факторам [13, с. 88]. Она проявляется в том, насколько 
человек готов принять на себя ответственность за собственные резуль-
таты, достижения и неудачи. Студентов-выпускников с интернальным 
локусом контроля характеризует способность анализировать деятель-
ность, выявлять причины и следствия своих действий в прошлом, насто-
ящем и будущем, планировать свою деятельность и прогнозировать все 
возможные ее последствия. Они уверены, что могут влиять на свою 
жизнь, что их результаты являются результатами их собственных реше-
ний и действий. Поэтому они стремятся к контролю над собственной 
жизнью и чувствуют себя хозяевами своей судьбы. Студенты-выпуск-
ники с экстернальным локусом контроля полагают, что все их резуль-
таты и жизненные события являются результатом случая или удачи. 
Их характеризует неспособность контролировать жизненные обстоя-
тельства. Они в меньшей степени задумываются над происходящим, над 
причинами своих действий, над их последствиями, не всегда планируют 
свою деятельность и ограничиваются рассмотрением меньшего количе-
ством вариантов при принятии решения. 

Прогностическая способность представлена совокупностью харак-
теристик (аналитичность, гибкость, перспективность, доказательность) 
познавательных процессов субъекта, определяющих эффективность 
профессиональной деятельности [18]. М.Г. Потапова выделяет в про-
гностических способностях когнитивный, поведенческий и эмоциональ-
ный аспекты [16]. Эмоциональная сторона прогностических способ-
ностей представлена, с одной стороны, эмоциональными процессами, 
с другой – результатом деятельности субъекта, включающегося в оцен-
ку этой деятельности и участвующего, таким образом, в осуществлении 
обратной связи и возможной корректировке деятельности. Когнитивная 
сторона прогностических способностей представлена знаниями, необ-
ходимыми для получения прогноза. Развитие прогностической способ-
ности позволит специалисту эффективно решить следующие задачи: 
выбор наиболее оптимального решения в конкретных условиях; анализ 
последствий задуманных проектов и действий, подготовка к их реализа-
ции; корректировка целей, задач, планов действий на этапе разработки 
проектов и в процессе их реализации; оценка ресурсов и возможностей. 

Эмпирическое исследование личностных детерминант 
успешности профессиональной деятельности

Эмпирическую базу исследования составляли выпускники 2022 г. 
Ульяновского государственного аграрного университета имени  
П.А. Столыпина. Объем выборки составил 300 человек: 150 студен-
тов инженерного факультета и 150 студентов факультета ветеринарной 
медицины (табл. 1). 
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Таблица 1
Характеристика выборки студентов-выпускников,  

участвующих в исследовании

Студенты-выпускники 
инженерного 
факультета

Студенты-выпускники 
факультета 

ветеринарной медицины

Общее количество, чел. 150 150

Направление подготовки / 
специальность

Направление 
подготовки:  

35.06.03 
Агроинженерия

Специальность:  
36.05.01 

Ветеринария

Девушки, % 5 64

Юноши, % 95 36

Студенты, окончившие 
вуз с отличием, % 17,1 17,4

Участие в опросе было добровольным. В марте 2022 г. студенты 
получили на студенческую электронную почту приглашение участво-
вать в опросе. Отклик составил 92%. 

В процессе исследования были использованы диагностические мето-
дики, прошедшие все этапы валидизации и стандартизации.

1. Методика на определение уровня мотивации достижения. Модифи-
кация теста-опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации дости-
жения (ТМД) предложена М.Ш. Магомед-Эминовым [20, с. 98–102]. 

2. Методика на определение уровня толерантности к ситуациям не- 
определенности является русскоязычной адаптацией Е.Г. Луковицкой 
[8] методики Д. Маклейна MSTAT-I. 

3. Оценка выраженности готовности к риску производилась с помо-
щью опросника «Личностные факторы принятия решений» (шкала 
«Готовность к риску»), предложенный Т.В. Корниловой [6].

4. Методика исследования уровня субъективного контроля (УСК), соз-
данная Е.Ф. Бажиным, Е.А. Голынкиной и А.М. Эткиндом [3, с. 295–297], 
разработана на основе шкалы локуса контроля Дж. Роттера. 

5. Методика «Способность к прогнозированию» Л.А. Регуш, направ-
ленная на измерение когнитивной составляющей прогностических спо-
собностей [18, с. 295–397]. 

Для статистической обработки и анализа полученных данных приме-
нялись следующие методы: дескриптивная статистика, метод сравнения 
независимых переменных U-критерий Манна–Уитни с использованием 
программного пакета Statistica.
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Оценка статистически значимых различий  
по степени выраженности личностных характеристик 
профессиональной успешности

Студенты-выпускники одного аграрного вуза, обучающиеся на раз-
ных направлениях подготовки, отличаются по степени выраженности 
личностных характеристик успешности профессиональной деятельно-
сти. Результаты диагностики личностных характеристик успешности 
профессиональной деятельности по выборке студентов-выпускников 
инженерного факультета и факультета ветеринарной медицины отраже-
ны в табл. 2.

Таблица 2
Особенности выраженности личностных характеристик  

успешности профессиональной деятельности  
студентов-выпускников инженерного факультета  

и факультета ветеринарной медицины

Личностные 
характеристики

Направление 
подготовки 

(специальность)

Максимальное 
значение 

(в баллах)

Среднее 
значение 

(в баллах)

Мотивация 
достижения

Агроинженерия
210

152,34

Ветеринария 136,25

Толерантность 
к неопределенности

Агроинженерия
154

111,14

Ветеринария 85,68

Готовность к риску
Агроинженерия

13
11,17

Ветеринария 8,45

Локус контроля
Агроинженерия

44
34,63

Ветеринария 20,23

Прогностическая 
способность

Агроинженерия
16

13,71

Ветеринария 8,29

Выраженность различных личностных характеристик в выборке сту-
дентов-выпускников представлена на рис. 1–5.

Результаты исследования уровней выраженности личностных харак-
теристик свидетельствует о том, что преобладает количество испытуе-
мых со средним уровнем изучаемых личностных характеристик. 
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12% 16%

72%

Агроинженерия

8% 24%

68%

Ветеринария

Низкий Средний Высокий

Рис. 1. Уровень выраженности личностной характеристики  
«Мотивация достижения» у студентов-выпускников  
разных направлений подготовки

17% 12%

71%

Агроинженерия

9%

22%

69%

Ветеринария

Низкий Средний Высокий

Рис. 2. Уровень выраженности личностной характеристики  
«Толерантность к неопределенности» у студентов-выпускников  
разных направлений подготовки

В процессе анализа полученных данных было установлено, что толь-
ко 12% студентов инженерного и 8% студентов факультета ветеринар-
ной медицины характеризуются высоким уровнем мотива достижения 
успеха (см. рис. 1).
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14% 16%

70%

Агроинженерия

8%

27%

65%

Ветеринария

Низкий Средний Высокий

Рис. 3. Уровень выраженности личностной характеристики  
«Готовность к риску» у студентов-выпускников разных направлений 
подготовки

18%

4%

78%

Агроинженерия

11% 13%

76%

Ветеринария

Низкий Средний Высокий

Рис. 4. Уровень выраженности личностной характеристики «Локус контроля» 
у студентов-выпускников разных направлений подготовки

У 18% студентов инженерного и 11% студентов факультета ветери-
нарной медицины лучше развит интернальный (внутренний) локус кон-
троля (см. рис. 4).

Однако на инженерном факультете процент студентов со средним 
уровнем выраженности личностных характеристик несколько выше, 
чем на факультете ветеринарной медицины (см. рис. 1–5).
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16%

5%

79%

Агроинженерия

9%

15%

76%

Ветеринария

Низкий Средний Высокий

Рис. 5. Уровень выраженности личностной характеристики  
«Прогностическая способность» у студентов-выпускников  
разных направлений подготовки
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Студенты-выпускники инженерного факультета

Студенты-выпускники факультета ветеринарной медицины

Рис. 6. Соотношение средних значений личностных характеристик 
у студентов-выпускников инженерного факультета  
и факультета ветеринарной медицины

Соотношение средних значений изучаемых личностных характери-
стик у студентов-выпускников инженерного факультета и факультета 
ветеринарной медицины отражено на рис. 6.

Анализ эмпирических данных (с применением U-критерия Манна–
Уитни) обнаружил статистически значимые различия между студентами- 
выпускниками инженерного факультета и факультета ветеринарной 
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медицины по всем выделенным для исследования личностным характе-
ристикам: мотивации достижения (U = 3427,7 при p < 0,01), толерантно-
сти к неопределенности (U = 3043,1 при p < 0,05), готовности к оправ-
данному риску (U = 3026,3 при p < 0,05), интернальности (U = 2506,9 при 
p < 0,01), прогностической способности (U = 3298,4 при p < 0,05).

Таким образом, существуют значимые различия по личностным 
характеристикам, детерминирующими профессиональную успешность, 
между студентами-выпускниками инженерного факультета и факульте-
та ветеринарной медицины аграрного вуза. 

В целом, результаты исследования говорят о том, что у выпускни-
ков аграрного вуза средний уровень сформированности интегральных 
личностных характеристик. А у выпускников инженерного факультета 
степень сформированности данных характеристик выше, чем у выпуск-
ников факультета ветеринарной медицины. В то время как исследова-
ния показывают, что сочетание интернального (внутреннего) локуса 
контроля с высокой мотивацией достижения является детерминантом 
успешности в профессиональной деятельности специалиста [6]. В связи 
с этим, можно сделать вывод, что студенты обоих направлений подго-
товки нуждаются в расширении возможностей по развитию личностных 
характеристик. 

Определение причин различий в степени выраженности 
личностных характеристик профессиональной успешности

Принимая во внимание полученный результат о различиях в уровне 
сформированности личностных характеристик выпускников инженер-
ного факультета и факультета ветеринарной медицины, мы обраща-
емся к характеристикам образовательной среды инженерного факуль-
тета, которая, как отмечает ряд исследователей, играет важную роль 
в развитии студентов [21; 22]. Рассматривая развивающий эффект 
образовательной среды, заложенной на инженерном факультете, четко 
выделяется комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов 
образовательного процесса, включающий характер взаимоотношений 
всех субъектов образовательной деятельности; пространственно-пред-
метное окружение; содержание и методы обучения, обусловленные 
психологическими целями построения образовательного процесса [22].

Развивающая образовательная среда инженерного факультета пред-
ставляет совокупность психолого-педагогических условий и воздей-
ствий, благоприятных для развития личностных качеств студентов через 
создание студентам возможностей для развития необходимых качеств 
и способностей и стимулирование их к использованию этих возможно-
стей. Это область совместной деятельности субъектов образовательного  
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процесса, где между ними и элементами образовательных систем 
выстраивались определенные связи и отношения, обеспечивающие раз-
витие личностных детерминант профессиональной успешности. Вклю-
чение в учебные планы будущих агроинженерных специалистов дис-
циплин психологического цикла («Психология управления», «Деловые 
коммуникации», «Этика и психология предпринимательства»), осно-
ванных на личностно-развивающих технологиях, может способствовать 
развитию личностных предпосылок успешности профессиональной 
деятельности. При подготовке будущих агроинженерных специалистов 
эффективно внедрялись в образовательный процесс ТРИЗ-технологии, 
кейс-методы, технологии block chain и дополненной реальности, техно-
логии кооперативного обучения (cooperative learning), методики World 
Skils. Для студентов выстраиваются индивидуальные образовательные 
траектории, позволяющие «надстроить» учебный план дополнитель-
ными компетенциями. На факультете внедрена комплексная система 
внешней независимой оценки качества реализуемых программ. Выпуск-
ные квалификационные работы студентов были представлены в виде 
startup-проектов. Актуальная проблематика защищаемых проектов, 
направленная на совершенствование технологического оборудования, 
разработку высокоэффективных технических систем, создание уни-
версальных адаптеров для ремонта двигателей современных автомоби-
лей как отечественного, так и зарубежного производства, оценивалась 
по критериям перспективности реализации, инвестиционной состав-
ляющей, патентной проработке разработанных бизнес-моделей. Ито-
гом предлагаемого проекта было создание инновационного продукта 
на основе новейших запатентованных технологий.

Заключение
Полученные данные подтвердили необходимость целенаправленно-

го развития личностных характеристик успешности профессиональной 
деятельности у студентов посредством активного внедрения в образова-
тельный процесс аграрных вузов инновационных образовательных тех-
нологий с опорой на личностно-развивающие методы, включения соот-
ветствующих дисциплин в учебные планы, формирование развивающей 
образовательной среды вуза, продолжения исследований в области раз-
вития значимых компетенций. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов проблемы 
формирования и развития готовности специалистов к успешной про-
фессиональной деятельности. Дальнейшие исследования предполагают 
изучение личностных характеристик студентов в зависимости от ген-
дерных различий и академической успеваемости.
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Представление о саморегуляции 
в отечественной психологии

Исследование посвящено вопросу представлений о  саморегуляции 
в отечественной психологической науке. Цель исследования – рассмотре-
ние понятие саморегуляции и актуальное состояние темы саморегуляции 
в отечественной науке, в том числе с точки зрения включения в ее структу-
ру духовно-нравственного компонента. Человек поставлен в условия, когда 
необходимо ежедневно делать осознанный выбор, поэтому навык само-
регуляции становится все более актуальным в условиях выживания в сло-
жившихся обстоятельствах окружающего его мира. С позиции актуальности 
рассмотрения темы саморегуляции, подчеркивается важность ее изучения 
во  взаимосвязи с  духовно-нравственными качествами личности. Рассма-
триваются понятия саморегуляции, определения саморегуляции, термины, 
саморегулятивные способности, психофизиологические и  психологиче-
ские концепции саморегуляции, уровни саморегуляции, эффекты само-
регуляции, духовные аспекты саморегуляции. Благодаря достижениям 
отечественных исследователей в  теме саморегуляции, проработанности 
отдельных аспектов темы саморегуляции, выдвижению концепций само-
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The idea of self-regulation  
in Russian psychology

The research is  devoted to  the  issue of  ideas about self-regulation 
in Russian psychological science. The purpose of the study is to consider 
the concept of self–regulation and the current state of  the  topic of self-
regulation in  Russian science, also from the  point of  view of  including 
a  spiritual and moral component in  its structure. A  person is  put 
in  conditions where it  is  necessary to  make an  informed choice every 
day, so  the  skill of  self-regulation is  becoming more and more relevant 
in  terms of  survival in  the  circumstances of  the  world around them. 
From the  perspective of  the  relevance of  considering the  topic of  self-
regulation, the  importance of studying it  in connection with the spiritual 
and moral qualities of the individual is emphasized. The concepts of self-
regulation, definitions of self-regulation, terms, self-regulating capacities, 
psychophysiological and psychological concepts of self-regulation, levels 
of  self-regulation, effects of  self-regulation, spiritual aspects of  self-
regulation are considered. Thanks to  the  achievements of  domestic 
researchers in  the  topic of  self-regulation, the  elaboration of  certain 
aspects of  the  topic of  self-regulation, the  promotion of  self-regulation 
concepts, their systematization of  different approaches and paradigms, 
it  was possible to  see the  place and role of  the  spiritual aspect of  self-
regulation in the overall process of self-regulation, continuing and sharing 
the idea stated by G.V. Ozhiganova.
Key words: self-regulation, approaches to  the  study of  self-regulation, 
concepts of self-regulation, self-regulatory capacities
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Введение

Тема саморегуляции, адаптации к стрессу, психологической устой-
чивости, копинг-стратегий актуальна в быстро меняющемся мире. Тема 
не перестает быть современной и в условиях высокой неопределенно-
сти, сложившейся в обществе, в условиях новых угроз, связанных с био-
логическими, техногенными и информационными рисками для жизни 
и здоровья человека. Человек поставлен в условия, когда необходимо 
ежедневно делать осознанный выбор в пользу совладания со стрес-
сом, саморегуляции своего поведения, постановки целей и созиданием 
на благо для общества через преодоление соблазнов общества потре-
бления и социального, экономического, психологического и, зачастую, 
и физиологического выживания в сложившихся обстоятельствах окру-
жающего его мира. Выбор этот будет столь оптимален, сколь человек 
готов развивать свои собственные способности к саморегуляции. 

Цель исследования – рассмотрение понятия саморегуляции в отече-
ственной психологической науке; анализ характеристик саморегуля-
ции, представленных в концепциях разных ученых, интеграция знаний 
о саморегуляции.

Представление о саморегуляции в отечественной психологии

Рассмотрим, как понятие саморегуляции трактуется в ближайшем 
историческом контексте и на современном этапе развития науки, какие 
существуют подходы в изучении саморегуляции, определения термина 
саморегуляции и близких к нему терминов, какие психофизиологиче-
ские и психологические концепции сформированы в психологической 
науке, какие рассматриваются уровни саморегуляции.

Подходы в изучении саморегуляции

Различия в понимании саморегуляции проявляются в многовариант-
ности подходов к ее изучению. Так, выделяют бихевиоральный подход; 
полидетерминирующий; системный (Л.П. Басов, Л.Г. Дикая, В.А. Иван-
ников, Т. Куль, Т.И. Шульга); межсистемный подход (Ю.Я. Голи-
кова, И.В. Завалишина, А.Н. Костина); системно-деятельностный 
подход (А.В. Брушлинский); функциональный подход (А.О. Прохо-
ров); структурно-функциональный подход (А.В. Зобков, А.В. Карпов, 
А.О. Конопкин, В.И. Моросанова). В рамках субъектно-деятельност-
ного подхода тема саморегуляции раскрывалась С.Л. Рубинштейном, 
Б.Ф. Ломовым, К.А. Абульхановой, А.В. Брушлинским, В.А. Иван-
никовым, О.А. Конопкиным, В.И. Моросанова, Г.С. Прыгиным и др. 
В профессиональной психологии вопросы саморегуляции изучались 
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В.А. Бодровым, Л.Г. Дикой, В.П. Зинченко, В.И. Лебедевым, А.Б. Леоно-
вой, А.К. Осницким, В.Д. Шадриковым, Г.С. Никифоровым, Ю.Я. Голи-
ковым, А.Н. Костиным, А.А. Обозновым и др.

Таким образом, можно сделать вывод, что саморегуляция – доста-
точно изученная область психологической науки. Тема саморегуля-
ции рассматривается с точки зрения различных подходов и научных 
школ, многообразие представлений о данной тематики свидетельствует 
об актуальности рассмотрения проблемы саморегуляции, однако одно-
значного понимания в отечественной науке до сих пор не сложилось. 

Определения саморегуляции
Термин «саморегуляция» пришел из кибернетики и теории автома-

тического регулирования. Там он обозначал поддержание параметров 
функционирующей системы в заданных границах постоянства или 
коридора изменения. 

К.А. Абульханова-Славская под саморегуляцией понимает способ-
ность к организации собственной активности, мобилизации и регулиро-
ванию [1]. По Б.В. Зейгарник, это процесс, направленный на управление 
собственным поведением, при этом данный процесс носит сознатель-
ный характер [Цит. по: 26]. Г.С. Никифоров выделяет прямое регулиро-
вание, когда за основу берется постоянная норма. По А.С. Ромену, это 
регулирование различных процессов организма, осуществляемое чело-
веком с помощью своей психической активности [20].

Приведенные определения саморегуляции помогают понять, что это 
сложный сознательный процесс личности по обретению равновесного 
состояния в ходе целенаправленной деятельности. Однако данные опре-
деления также показывают и трудности, связанные с разработкой едино-
го понятия саморегуляции.

Биологические и психофизиологические концепции 
саморегуляции

В отечественной психологии фундамент для изучения вопросов 
саморегуляции заложен трудами И.П. Павлова. Биологические и пси-
хофизиологические концепции регуляции жизнедеятельности пред-
ставлены трудами Б.Г. Ананьева – идея многоэтажной иерархической 
системы биорегулирования, Н.А. Берштейна – концепция физиологии 
активности, в основе – схема рефлекторного кольца, на основе которой 
П.К. Анохин обосновал концепцию биологической функциональной 
системы. Важны для рассматриваемой темы и теоретические положения 
А.А. Ухтомского о принципах саморегуляции функциональных состоя-
ний организма во взаимодействии со средой обитания [29].
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В системно-деятельностной концепции Л.Г. Дикой психическая 
саморегуляция функциональных состояний рассматривается как специ- 
фический вид деятельности субъекта, направленный на изменение 
существующего состояния в желаемое [6]. Важно осознание целей само-
регуляции и осознанном использовании ее методов и способов. Сфор-
мулирована двухуровневая модель индивидуального стиля саморегуля-
ции состояний: физиологический и психодинамический. 

В междисциплинарных исследованиях организма человека стало оче-
видно, что решение актуальных проблем педагогики, психофизиологии 
и др. невозможно без разработки теоретически обоснованной концепции 
функциональных состояний и приспособительного поведения. Выделя-
ют функциональное состояние организма человека и функциональное 
состояние основных регуляторных систем. Понятие функционального 
состояния раскрывают в своих работах П.К. Анохин, Н.Н. Данилова, 
В.А. Илюхина и др. [5; 7].

Важными аспектами для исследования саморегуляции, вынесенными 
из рассмотрения психофизиологических концепций, являются наличие 
воздействий внешних факторов окружающей среды, принципы само-
регуляции функциональных состояний организма во взаимодействии 
с внешней средой, принцип биологической обратной связи, коррек-
тировки при рассогласовании. Понятие саморегуляции, пришедшее 
из теории систем, рассматривалось с психофизиологических позиций, 
но идея связи психики с саморегуляцией получила дальнейшее развитие 
в рамках неклассического подхода, где рассматриваются сложные само-
регулирующиеся системы.

Психологические концепции саморегуляции
В рамках научной школы Д.А. Ошанина, О.А. Конопкина были иссле-

дованы структура психической саморегуляции, а также ее роль в дея-
тельности и развитии человека [9]. Были выделены специфические регу-
ляторные процессы. Д.А. Ошанин разработал концепцию оперативного 
образа. Выбор парадигмы и метода исследования он определял задачей 
исследования, а не господствующими в науке методологическими уста-
новками. В научной школе О.А. Конопкина была разработана струк-
турно-функциональная модель системы саморегуляции деятельности  
[Там же]. Прослеживаются аналогии с кибернетическими моделями 
саморегуляции, например, П.К. Анохина [Цит. по: 8].

В Лаборатории психологии саморегуляции Российской акаде-
мии образования В.И. Моросанова, Е.А. Андронова, Т.А. Индина, 
Н.Г. Кондратюк, И.А. Плахотникова, Т.Г. Фомина развили дифферен-
циальный подход к осознанной саморегуляции [21]. В.И. Моросановой  
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предложено понятие индивидуального стиля саморегуляции, послед-
ний характеризуется комплексом стилевых особенностей: индивиду-
альные особенности регуляторных процессов, стилевые особенности, 
в частности: планирования целей, моделирования, программирования, 
контроля, активности. К стилевым особенностям саморегуляции отно-
сится адекватность, осознанность, гибкость, надежность и устойчи-
вость. Различные компоненты описываются индивидуальными профи-
лями саморегуляции, на основе структуры профилей выделены типы 
стилей саморегуляции: гармоничные, акцентуированные [13]. Стиле-
вые особенности саморегуляции – психологический ресурс [22]. Здесь 
важны содержательные аспекты личности субъекта, ее направлен-
ность и самосознание [21]. Так как содержательные аспекты личности 
субъекта определяют стилевые особенности саморегуляции, по сути, 
ее ресурс к саморегуляции, то можно предположить наличие сопряжен-
ности уровня развития содержательных аспектов личности и уровня 
саморегуляции.

Концептуальная модель регуляторного опыта человека А.К. Осниц-
кого основана на понятии опыта, т.е. структурированной системы зна-
ний, влияющей на эффективность регуляции деятельности и поведе-
ния [17].

Обобщенная модель регуляции психической деятельности Ю.Я. Голи-
кова и А.Н. Костина вводит разделение психической активности 
на текущую, ситуационную и долгосрочную. Каждому типу активности 
соответствует временной масштаб протекания процессов регуляции [3].

В концепциях регуляции поведения необходимо отметить концепцию 
контроля поведения Е.А. Сергиенко [28], расширяющую понятие само-
регуляции.

А.О. Прохоров в своей концепции регуляции психических состояний 
раскрывает роль функциональных структур и составляющих регулятор-
ного процесса, таких как интегрирующая функция, образ актуального 
состояния, рефлексия и др. [19].

Важными аспектами для исследования саморегуляции, рассматрива-
емой в условиях развития неклассической науки, вынесенными из рас-
смотрения психологических концепций, являются осознанный и целе-
направленный характер деятельности, оптимизация которой происходит 
за счет индивидуальных возможностей и выбранных способов реагиро-
вания. Далее, в ходе развития постнеклассической науки, рассматрива-
ются сложные саморазвивающиеся системы.

Отметим, что приведенные концепции укрепляют в предположе-
нии о том, что уровень развития личности (содержательных аспек-
тов личности по В.И. Моросановой, структурированной системы 
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знаний, т.е. опыту по А.К. Осницкому, образ желаемого состояния 
по А.О. Прохорову и т.д.) и эффективность саморегуляции – это 
сопряженные понятия.

Уровни саморегуляции

Л.П. Гримак рассматривает следующие уровни саморегуляции: 
информационно-энергетический, эмоционально-волевой, мотивацион-
ный, индивидуально-личностный [4].

Согласно концепции интегральных процессов психической регуляции 
деятельности и поведения А.В. Карпова, структурно-функциональная 
организация психических процессов включает несколько уровней инте-
грации: микроуровень, макроуровень, мезоуровень, которые определяют 
качественное своеобразие регулятивной подсистемы психики [8].

Рассматривают уровни отражения саморегуляции: бессознательный, 
осознанный и уровни саморегуляции: непроизвольную саморегуляцию, 
произвольную саморегуляцию [6].

Л.Г. Дикая выделяет 4 уровня саморегуляции, соответствующие 
им компоненты и способы саморегуляции психофизиологического 
состояния. Уровни: непроизвольный неосознаваемый, произвольный 
неосознаваемый, произвольный осознаваемый, осознаваемый целена-
правленный [Там же].

Уровневая схема регуляции жизнедеятельности Г.Ш. Габдреевой 
выделяет внешний и внутренний блоки регуляции, а также уровни 
системы саморегуляции: социально-психологический, личностный, уро-
вень психических процессов, уровень психических состояний, уровень 
регуляции функциональных состояний [2].

Важным для исследования показалось выделение уровней саморегу-
ляции Л.Г. Дикой и уровней системы саморегуляции Г.Ш. Габдреевой. 
Можно предположить, что уровень социально-психологический и лич-
ностный (по Г.Ш. Гардбеевой) в большей степени являются осознавае-
мыми и целенаправленными (по Л.Г. Дикой), а по мере развития ресурса 
саморегуляции и уровни психических процессов, психических состоя-
ний и уровень регулирования функциональных систем (по Г.Ш. Гард-
беевой) становятся из непроизвольного неосознаваемого все более про-
извольным и осознаваемым.

Эволюция уровней саморегуляции также отражает становление науки 
от классической до постнеклассической, а также показывает тенденцию 
развитости саморегуляции на ее произвольном осознаваемом уровне 
с развитием самой личности. Степень осознаваемости саморегуляции 
также сопряжена с данным развитием. 
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Терминология

Термин «напряженность» пришел из авиационной психологии. 
Напряженность также изучалась в психологии эмоций, психологии 
личности и инженерной психологии [23]. Теоретическая база исследо-
ваний напряженности – теория стресса Г. Селье [27], где термин рас-
сматривался как неспецифическая реакция организма на эмоциогенный 
раздражитель. Далее напряженность – состояние, возникающее у чело-
века при выполнении продуктивной деятельности в сложных условиях 
и оказывающее значительное влияние на эффективность выполнения 
деятельности. 

В рамках данной тематики «рассматривалась саморегуляция в работах 
Ю.А. Александровского, Ю.Г. Бобкова, В.М. Виноградова, В.А. Бодро-
ва, С. Гремлинг и С. Ауэрбаха, Л.Г. Дикой, В.М. Звоникова, Б.Д. Карва-
сарского, А.Б. Леоновой, В.С. Лобзина и М.М. Решетникова, В.Л. Мари-
щука, В.И. Евдокимова, А.Г. Панова, А.В. Шакула, К. Олдвин, Ф. Райс 
и др.» [12].

В отечественной психологии с 1990-х гг. также применяется термин 
«совладающее поведение», хотя «стрессоустойчивость» в исследова-
ниях К.К. Платонова, Л.И. Уманского, Б.М. Теплова, «эмоциональ-
ная устойчивость» в работах B.C. Мерлина и др. изучалась и ранее. 
В рамках совладающего поведения тема изучалась В.М. Ялтонским, 
Е.И. Чехлатым, Н.В. Веселовой, Т.Л. Крюковой, Е.В. Алексеевой и др. 

Вследствие неоднозначной трактовки термина «стресс», иссле-
дователями используется также термин «психическая напряжен-
ность» (Н.И. Наенко), а также «психоэмоциональная напряженность» 
(Л.Е. Панин, В.П. Соколов).

Нормы индивидуальной стрессоустойчивости, варианты реагирова-
ния на стресс, выбор копинг-стратегий, умение работать в условиях 
напряженности и другие вопросы рассматривают возможности опти-
мизации деятельности и поведения человека в условиях напряженно-
сти, стресса, экстремальной деятельности и пр., расширяя пространство 
саморегуляции. Эволюция терминов также иллюстрирует саму эволю-
цию психологической мысли по рассматриваемой тематике.

Связь саморегуляции  
и духовно-нравственных качеств личности

Эмпирические и теоретические научные исследования проблем само-
регуляции в связи с духовно-нравственными качествами личности акту-
альны для современного человека в эпоху перемен в условиях неопреде-
ленности и высоких рисков. Не вызывает сомнений польза от овладения 
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ресурсом саморегуляции для субъекта жизнедеятельности, но вызы-
вает необходимость уточнения вопрос, всякая ли саморегуляция 
на благо, т.е. всегда ли, развивая ресурс к саморегуляции, личность 
развивается в сторону духовности. И тогда возникает необходимость 
рассмотрения духовного аспекта саморегуляции, таких понятий, как 
направленность личности, духовно-нравственные качества личности, 
ее мотивация, продуктивность жизнедеятельности, гуманистическая 
позиция, моральный компонент. 

Отдельные аспекты данного вопроса были исследованы в следующих 
работах. 

К.И. Локтев, В.С. Василенко при рассмотрении адаптивного пове-
дения у лиц с разным представлением о духовности установили, что 
особенности адаптивного поведения могут свидетельствовать о низкой 
или высокой степени духовной зрелости, адаптивное поведение лично-
сти и представления о особенностях развития духовности коррелирует 
и значимо отличается у людей с разным уровнем развитости смысловой 
сферы личности, а успешная адаптация является критерием духовной 
зрелости [11]. 

Д.А. Леонтьев отмечает, что параметры саморегуляции в группах 
с разной смысловой направленностью дают возможность эмпирически 
измерить проявления духовной зрелости [10]. Влияние духовно-нрав-
ственных факторов, занимающих высший уровень в личностной иерар-
хии, на регуляцию психических состояний изучен на эмпирическом 
уровне в современной психологии в меньшей степени. 

А.О. Ряжкин выдвинул гипотезу о существовании внутренних взаи-
мосвязей между отдельными субъектными показателями нравственной 
активности – показателями волевого, эмоционального и когнитивного 
контроля [24]. Цель другого исследования А.О. Ряжкина – изучение 
особенностей ценностной сферы студентов с различным уровнем само-
регуляции [25].

Таким образом, сложилась необходимость выдвижения новых под-
ходов к теме саморегуляции, ориентированных на духовный ресурс. 
Недостаточно изученными остаются аспекты саморегуляции, имеющие 
отношение к высшим проявлениям человека, его духовному развитию, 
целостная картина этих аспектов. Подтверждение связи духовно-нрав-
ственного аспекта и саморегуляции личности представляет практиче-
скую ценность для разработки эффективных программ психологиче-
ского развития личности, профилактики здоровья, адаптации человека 
к быстро меняющимся жизненным условиям.

«Саморегуляция является важнейшей способностью человека. Акту-
альность ее изучения возрастает сегодня в связи с необходимостью 
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повышения стрессоустойчивости и совладания с трудными жизнен-
ными ситуациями, которые возникают все чаще в современном мире, 
наполненном природными и общественными катаклизмами. Саморегу-
ляция проявляется на разных уровнях – от психофизического до высше-
го, духовного» [15, с. 37–38].

Идея духовного уровня саморегуляции была предложена Г.В. Ожи-
гановой и рассматривалась ею в рамках историко-психологического 
подхода [15]. В предложенной Г.В. Ожигановой структурно-уровневой 
модели саморегуляции и саморегулятивных способностей выделяется 
духовный уровень саморегуляции и рассматриваются высшие саморе-
гулятивные способности [16].

Духовность, эмпатия, альтруизм и гуманизм являются нравственным 
фундаментом профессий особого риска. В.А. Пономаренко считает, что 
человеческая и профессиональная надежность выше у личности с глу-
бокими нравственными основаниями поступков [18].

Таким образом, степень развитости личности, направленность в сто-
рону ее духовности, духовной зрелости, духовно-нравственных качеств, 
таких, например, как способность к эмпатии, гуманизм, определяет, 
по мнению исследователей (К.И. Локтев, В.С. Василенко, Д.А. Леон-
тьев, В.А. Пономаренко), степень развитости надежности, адаптации 
личности, а, по сути, саморегуляции, что соотносится с идеей о духов-
ном аспекте саморегуляции Г.В. Ожигановой и развитом уровне выс-
ших саморегулятивных способностей у личности с высоким духовным 
потенциалом [14].

Выводы
Рассмотрев представление о саморегуляции в отечественной науке: 

подходы в изучении саморегуляции, определение термина саморегуля-
ции и близких к нему терминов, психофизиологические и психологиче-
ские концепции, возможности саморегуляции исходя из рассматривае-
мых уровней саморегуляции, духовный аспект саморегуляции, – важно 
интегрировать отдельные аспекты разных подходов. Обобщение неко-
торых положений вышеизложенных концепций саморегуляции послу-
жили основой для выделения следующих положений.

1. Воздействие внешних раздражителей окружающей среды (И.П. Пав-
лов), принципы саморегуляции функциональных состояний организма 
во взаимодействии со средой обитания (А.А. Ухтомский).

2. Саморегуляция предполагает осознанный и целенаправленный 
характер действий человека (Г.С. Никифоров, О.А. Конопкин, А.В. Кар-
пов), т.е. постановку целей жизнедеятельности исходя из мотивов и при-
оритетов развития личности.
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3. Уровни системы саморегуляции: социально-психологический, лич-
ностный, психических процессов, психических состояний, регуляции 
функциональных состояний (Г.Ш. Габдреева). Предположим, что соци-
ально-психологический и личностный уровня саморегуляции относят-
ся к сознаваемому и целенаправленному уровню (Л.Г. Дикая). По мере 
развития личности, «расширению» ее направленности, уровень психиче-
ских процессов, состояний, регуляции функциональных состояний, также 
становится все более осознаваемым и поддающимся целенаправленной 
саморегуляции (духовные аспекты саморегуляции, Г.В. Ожиганова).

4. Оптимизация деятельности и поведения происходит за счет инди-
видуальных стилей саморегуляции, содержательные аспекты лично-
сти служат ресурсом саморегуляции (В.И. Моросанова) и выбранных 
копинг-стратегий (Е.А. Сергиенко).

5. Результат достижения целей позволяет судить о результативности 
жизнедеятельности на основе сравнения соответствия желаемому обра-
зу текущего состояния (А.О. Прохоров), корректировка происходит при 
рассогласовании (П.К. Анохин).

6. Направленность личности обуславливается ее духовной зрелостью 
(К.И. Локтев, В.С. Василенко, В.А. Пономаренко, Д.А. Леонтьев), связа-
на с духовными аспектами саморегуляции (Г.В. Ожиганова).

Таким образом, исходя из направленности личности, ее духовно-нрав-
ственных качеств, формируются ее цели жизнедеятельности, ее мотива-
ция, рождающая внутреннюю осознанную саморегуляцию, появляется 
внешняя осознанная саморегуляция в ответ на внешние воздействия 
окружающей среды, риски и неопределенность.

Благодаря задействованным индивидуальным стилям и копинг-стра-
тегиям происходит оптимизация деятельности и поведения, что приво-
дит к результату жизнедеятельности. Сравнение соответствия образу 
желаемого текущих достижений приводит к корректировке деятельности 
и поведения в случае их рассогласования. Оценка эффекта, пользы для 
социума и личности, как внешняя обратная связь, так и самооценка, при-
водит к постановке новых целей жизнедеятельности и затрагивает духов-
ный аспект саморегуляции (моральный, ментальный и трансцендентный 
компоненты в соответствии с трехуровневой моделью Г.В. Ожигановой 
[16]), а также отражает направленность личности на созидание – «чело-
век дающий» или на потребление – «человек берущий» [14].

Заключение
Сложность теоретической проблемы саморегуляции состоит в том, 

что меняются сами парадигмальные основания. По мере уточнения 
таких понятий, как психика и сознание, будет развиваться и понятие 
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саморегуляции, непосредственно связанное с ними. Существующие 
определения саморегуляции показывают трудности, связанные с разра-
боткой единого понятия саморегуляции. 

Разнообразие концепций, подходов к выделению уровней саморегу-
ляции, эволюция терминов и понятий саморегуляции, иллюстрирует 
саму эволюцию психологической мысли по данной тематике, необхо-
димость интеграции накопленных знаний для дальнейшей разработки 
проблемы саморегуляции.

Сформированные положения по саморегуляции носят интеграционный 
характер, базируются на идеях И.В. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Ано-
хина, К.И. Локтева, В.С. Василенко, В.А. Пономаренко, Д.А. Леонтье-
ва, Г.С. Никифорова, О.А. Конопкина, А.В. Карпова, Г.Ш. Габдрее-
вой, Л.Г. Дикой, В.И. Моросановой, Е.А. Сергиенко, А.О. Прохорова, 
Г.В. Ожигановой, позволяют отразить место и роль направленности 
личности, ее мотивов, целей в саморегулятивном процессе, а также 
результатах жизнедеятельности.
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Связь субъективного  
благополучия школьников  
с их социально-эмоциональным  
развитием

В статье как самостоятельная цель образования рассматривается субъ-
ективное благополучие детей, подчеркивается важность отслеживания 
данного показателя в  контексте школы. Увеличение исследовательского 
интереса к  изучению субъективного благополучия объясняется тем, что 
обучение в школе на сегодняшний день считается не только подготовкой 
к дальнейшей жизни, но и частью жизненного цикла, обладающей самосто-
ятельной ценностью. Предпринята попытка обобщить доступные данные 
исследований разных стран о факте неизбежного снижения уровня субъ-
ективного благополучия детей при переходе в подростковый возраст, ана-
лизируются возможные причины подобных изменений. Кроме того, в ста-
тье описываются связанные с гендером различия в уровне субъективного 
благополучия, а также интенсивности снижения данного показателя. Автор 
обращает внимание на  факт, что результаты исследований достаточно 
противоречивы: в некоторых есть свидетельства того, что приблизительно 
с 10 лет мальчики опережают девочек по уровню субъективного благопо-
лучия, в других же не обнаруживается значительных расхождений по ген-
дерному показателю. Особое внимание в  статье уделено вопросу успеш-
ного социально-эмоциональное развития девочек и  мальчиков, которое 
может быть залогом их благополучия. Предполагается, что, зная гендерные 
особенности в уровне социально-эмоциональных навыков и субъективно-
го благополучия, учителя могут в  определенной степени предупреждать 
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неизбежное падение уровня субъективного благополучия школьников, что 
необходимо проверять в рамках дальнейших исследований.
Ключевые слова: субъективное благополучие детей, гендерные различия, 
социально-эмоциональные навыки, учащиеся школы
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Relationship between school students’ 
subjective well-being  
and their socio-emotional development

The article considers child subjective well-being as a separate educational 
goal and stresses the  importance of  monitoring the  indicator in  the  school 
context. Subjective well-being has attracted increasing research interest 
which can be explained by the fact that today schooling is not defined only 
as a preparatory stage for future life, but also a life period having intrinsic value. 
The author of the article attempted to summarize Russian and foreign studies 
of the inevitable decline in children’s subjective well-being when they reach 
adolescence, and also analyzed the  possible reasons behind the  tendency. 
In  addition, the  article describes the  differences in  the  level of  subjective 
well-being, as well as  in  the  intensity of  the deviation of  the  indicator due 
to  gender. The  article emphasizes the  fact that the  research findings are 
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rather contradictory. Some indicate that boys tend to  have a  better level 
of  subjective well-being than girls do approximately after the  age of  ten, 
while others show no significant differences in  terms of  gender. Special 
attention is paid to the issue of successful social and emotional development 
of girls and boys, which can be the key to their well-being. It is assumed that 
knowing gender features of  social-emotional development and subjective 
well-being will enable teachers to  prevent the  inevitable decline in  child 
subjective well-being to  a  certain extent, and further studies are required 
to confirm the finding.
Key words: subjective well-being of children, socio-emotional skills, gender 
differences, school students
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Введение

На сегодняшний день показателями эффективности образования при-
знаются не только академические достижения школьников [52]. Поми-
мо предметных и метапредметных результатов целью образования 
являются личностные результаты (https://fgos.ru/fgos/fgos-noo). Мировое 
образовательное сообщество все чаще обращает внимание на уровень 
благополучия детей1, и можно наблюдать повышение ценности субъек-
тивного мира ребенка, что является следствием глобальных экономиче-
ских тенденций и развития медицины. Идея удовлетворения потребно-
стей взрослого человека вышла на новый уровень, она вызывает интерес 
еще с 1970-х гг. [9]. Положительное самочувствие и переживания детей 
также заслуживают внимания: причины расхождений в уровнях субъек-
тивного благополучия детей остаются под вопросом. Факторы, влияю-
щие на благополучие детей и взрослых, различны, показатели уровней 
их субъективного благополучия в рамках стран не всегда коррелируют 
между собой [18].

1 UNESCO strategy on education for health and well-being: contributing to the Sustainable 
Development Goals. Paris, 2016. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246453.
locale=ru
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Обучение в школе стало рассматриваться не только как подготовка 
к дальнейшей жизни, но и как часть жизненного цикла, обладающая 
самостоятельной ценностью [10]. В школе ребенок проводит большую 
часть своего дня, и в этой среде происходит его когнитивное, личност-
ное и социально-эмоциональное развитие [3], в связи с чем возникает 
необходимость изучения возможных причин позитивных переживаний 
детей в контексте образования. Кроме того, благополучие детей являет-
ся предиктором их успешности во взрослой жизни, и изучение его при-
чин необходимо считать инвестицией в их будущие успехи: например, 
субъективное благополучие в долгосрочной перспективе может ока-
зывать влияние на здоровье (включая психическое), образовательные 
и карьерные достижения, доход [26], особенности поведения и отно-
шения с партнерами и друзьями, оно способствует адаптации в обще-
стве [35]. 

Показатели субъективного благополучия детей варьируются между 
странами [19], также наблюдается падение уровня субъективного бла-
гополучия, начиная с 10 лет к подростковому возрасту, причем в боль-
шинстве стран отклонение среди девочек является более резким [37], 
что может быть обусловлено типичными не только физиологическими 
изменениями, падением самооценки, но и социальными требованиями 
[60]. Однако можно обнаружить результаты исследований субъектив-
ного благополучия детей в школьном контексте, свидетельствующие 
о том, что падение его уровня в подростковом возрасте несколько ней-
трализовано [31; 36; 40; 52]. В связи с этими показателями возникает 
потребность выявить особенности развития ребенка, которые могут 
предупредить падение уровня благополучия, и определить в рамках 
системы образования условия, позволяющие поддерживать детей с низ-
ким уровнем благополучия. 

Некоторые исследования свидетельствует о наличии связи между 
социально-эмоциональным развитием детей и их субъективным благо-
получием [55]2. Также известно, что социально-эмоциональным навы-
кам можно научить [22]. Таким образом, необходимо выявить возмож-
ное наличие гендерных различий в развитии навыков, а также задаться 
вопросами, являются ли определенные навыки ресурсом для повыше-
ния уровня субъективного благополучия мальчиков и девочек, а также 
могут ли учителя контролировать субъективное благополучие школь-
ников за счет разных стратегий по развитию социально-эмоциональных 
навыков детей.

2 См. также: Beyond academic learning: First results from the survey of social and emotional 
skills. OECD Publishing. Paris, 2021. DOI: 10.1787/92a11084-en
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Конструкт «субъективное благополучие»

На протяжении последних десятилетий благодаря позитивной пси-
хологии происходит положительный феномен роста интереса к факто-
рам, от которых зависит счастье человека и, как следствие, общества 
(или даже нации) в целом. Внешние события и объективные социаль-
но-экономические условия жизни не всегда являются определяющими 
для качества жизни [21], так как существенную роль играют аффектив-
ный опыт и в целом эмоциональное благополучие личности [57]. Сча-
стье за рамками простого благополучия, состоящего в удовлетворении 
базовых материальных потребностей, описывают следующие пересе-
кающиеся конструкты: субъективное благополучие, психологическое 
благополучие, удовлетворенность жизнью [5]. Одним из известных 
специалистов в области позитивной психологии М. Селигманом был 
предложен отказ от понятия «счастье» в пользу нового конструкта «бла-
гополучие» [56]. Субъективным благополучием следует считать субъ-
ективную веру индивида в то, что его жизнь приятна и хороша [62]. 
Традиционно выделяют когнитивный и эмоциональный компоненты: 
удовлетворенность жизнью, позитивный и негативный аффект соответ-
ственно [17; 25; 59]. Доменами, формирующими благополучие взрослых 
людей, принято считать финансовое положение, семью, работу, состоя-
ние здоровья, отношение к собственному «Я», внешние обстоятельства 
и т.д., при этом существенную роль играет возраст [7]. 

Субъективное благополучие в школе

ЮНИСЕФ отмечает, что показатель субъективного благополучия 
ребенка не обязательно соответствует уровню благополучия близ-
ких ему взрослых людей. В исследованиях чаще рассматривается 
общее субъективное благополучие детей, которое зависит от отноше-
ний с родителями и членами семьи, социально-экономического статуса 
семьи3, но отдельные области жизни школьника изучены недостаточ-
но [41]. Важной стороной жизни детей является школа, и ее изуче-
ние заслуживает большего внимания, т.к. именно школьные условия 
позволяют проводить успешную профессиональную поддержку детей 
с низким уровнем субъективного благополучия [3]. На сегодняшний 
день в образовательных стандартах многих стран, включая ФГОС 
общего образования России, отражено, что задачей обучения в школе 
является разностороннее развитие детей (когнитивное, личностное  

3 UNICEF. Understanding child subjective well-being: A call for more data, research and 
policymaking targeting children. 2021. URL: https://www.unicef.org/globalinsight/media/2116/
file/UNICEF-Global-Insight-Understanding-Child-Subjective-Wellbeing-2021.pdf



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

241

Педагогика и психология образования. 2023. № 1

и социально-эмоциональное) (https://fgos.ru/fgos/fgos-noo), а причиной 
их высокого субъективного благополучия могут быть определенные 
аспекты их развития. Субъективное благополучие может рассматри-
ваться как результат, формирующийся под воздействием школьной 
среды [3].

Впервые инструмент для измерения благополучия детей и подрост-
ков был предложен в 1994 г. [32]. В отечественных исследованиях субъ-
ективное благополучие школьников рассматривается как новый обра-
зовательный дискурс [1; 4; 10]. Конструкт «субъективное благополучие 
школьников» может включать в себя удовлетворенность школой, чув-
ства по отношению к школе, сотрудничество и/или враждебные отно-
шения с одноклассниками, а также субъективное физическое благопо-
лучие [34]. 

Социально-эмоциональное развитие школьника  
как цель современного образования

Очевидным будет предположить, что благополучие школьников 
во многом связано с их академическими достижениями, ведь на протя-
жении многих лет и по сегодняшний день хорошая успеваемость детей 
считалась показателем эффективности обучения. Однако мета-анализ 
данных 47 исследований с общим количеством участников 38 946 чело-
век подтверждает, что достижения в учебе не обязательно свидетель-
ствуют о высоком уровне субъективного благополучия детей, а пробле-
мы в учебе – о низком [16]. О слабой корреляции между успеваемостью 
в школе и психологическим благополучием в некоторых случаях сви-
детельствуют исследования в рамках PISA4. Однако на данный момент 
есть многочисленные подтверждения тому, что залогом благополучия 
ребенка является его успешное социально-эмоциональное развитие 
[21; 33; 45].

Социально-эмоциональные навыки являются индивидуальными 
характеристиками, которые проистекают из биологических предиспози-
ций и факторов окружающей среды. Они проявляются в виде последо-
вательных паттернов мыслей, чувств и поведения, выработанных в ходе 
формального и неформального обучения, и влияют на разные резуль-
таты на протяжении всей жизни человека [23]. Социально-эмоциональ-
ные навыки не обязательно должны быть развиты на очень высоком 
уровне, чтобы оказывать положительное влияние на важные достиже-
ния в учебе, работе и жизни в целом [58]. Ключевыми особенностями 

4 PISA 2018 Well-being Framework. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. 
OECD Publishing, Paris, 2019. DOI: 10.1787/38a34353-en
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является то, что они в определенной степени не зависят от когнитивных 
способностей, важны для социальной адаптации, устойчивы во времени, 
связаны с конкретными жизненными ситуациями и им можно научить. 
При изучении данных навыков следует опираться на исследования раз-
вития личности: подходящей базой для выделения социально-эмоцио- 
нальных навыков является модель «Большой пятерки». В основе каждо-
го навыка лежит несколько личностных черт [8]. 

Развитие социально-эмоциональных навыков  
для повышения субъективного благополучия

Связь показателей субъективного благополучия с отдельными соци-
ально-эмоциональными навыками не рассмотрена в достаточной сте-
пени. Количество исследований о их взаимосвязи с субъективным бла-
гополучием взрослых превышает число аналогичных исследований, 
касающихся детей [24]. Результаты ряда исследований совпадают в том, 
что удовлетворенность жизнью больше зависит от таких личностных 
черт, как эмоциональная стабильность, сознательность, в меньшей – 
от экстраверсии, согласия, открытости новому [14; 33], а текущее психо-
логическое благополучие зависит от таких навыков, как стрессоустой-
чивость, оптимизм, контроль эмоций, доверие и энергичность5.

Термин «социально-эмоциональное обучение» возник в 1994 г., когда 
группой исследователей, педагогов, практиков и защитников прав детей 
была создана организация совместного академического, социально-
го и эмоционального обучения (CASEL). Процесс обучения нацелен 
на предоставление детям и подросткам возможностей для приобретения 
знаний и отработки соответствующих навыков [30; 49]. Исследователи 
до сих пор задаются вопросом эффективной имплементации программ 
в школьную систему обучения [48].

Социально-эмоциональные навыки наиболее подлежат изменениям 
именно в детском возрасте [49], им можно научить, что важно для кор-
рекции образовательных программ и создания других средств помощи 
ребенку. Данные навыки накапливаются, как снежный ком, или «навы-
ки порождают навыки», т.е. высоко развитые социально-эмоциональ-
ные навыки в раннем возрасте, как правило, являются свидетельством 
дальнейшего социально-эмоционального развития [63]. Кроме этого, 
социально-эмоциональные навыки часто помогают «активировать» раз-
витие когнитивных навыков. При низком социально-эмоциональном 
развитии и при значительных расхождениях в развитии социально- 

5 Beyond Academic Learning: First Results from the Survey of Social and Emotional Skills 
OECD Publishing. Paris, 2021. DOI: 10.1787/92a11084-en
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эмоциональных навыков девочек и мальчиков ситуация может только 
усугубиться со временем6. Именно младшая школа – критически важ-
ный период для формирования и развития ребенка, оказывающий суще-
ственное влияние на благополучие в дальнейшем [16].

Изменение уровня субъективного благополучия школьников

Возвращаясь к конструкту субъективного благополучия детей, необ-
ходимо добавить, что приблизительно с 10 лет до позднего подростко-
вого возраста происходит падение этого показателя [19]. По данным 
программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA, 
в 39 из 46 стран среди подростков 15 лет зафиксировано падение удов-
летворенности жизнью [42]. Факт падения уровня субъективного бла-
гополучия также подтверждают исследования, проведенные в Испании, 
Германии [28; 29]. 

В старшей школе ученики сталкиваются с психологическими и физи-
ологическими изменениями, происходит когнитивное развитие, форми-
руется новое социальное поведение, увеличивается потребность школь-
ников в собственной независимости на фоне роста требований к ним 
и ожиданий от них [60]. Меняются отношения с родителями и друзьями, 
у подростков возрастает потребность в принятии собственных реше-
ний и формировании поведения, которое может повлиять на текущее 
и будущее благополучие7. Кроме особенностей подросткового возрас-
та, снижение уровня субъективного благополучия связывают с тем, что 
школьные условия, социальные отношения и возможности для самореа-
лизации в младшей школе гораздо более благоприятные, чем в старшей 
[40]. Тем не менее, возможна и другая интерпретация: по мере взросле-
ния у детей и их родителей меняются ожидания от школы, что может 
также иногда приводить к снижению уровня удовлетворенности в более 
старших классах.

Субъективное благополучие: гендерные различия

В ряде исследований к подростковому возрасту в уровне субъек-
тивного благополучия отмечены гендерные различия, однако резуль-
таты этих исследований достаточно противоречивы: в некоторых есть 
свидетельства того, что мальчики опережают девочек, в других же  

6 Skills for Social Progress: the Power of Social and Emotional Skills, OECD Skills Studies. 
OECD Publishing. Paris, 2015. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264226159-en

7 Inchley J., Currie D., Budisavljeviж S. et al. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour 
in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada. International report. Vol. 1. Key 
findings. Spotlight on adolescent health and well-being. 2020.
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не обнаруживается значительных расхождений по гендерному показате-
лю. Более низкий уровень субъективного благополучия девочек подтверж-
ден в Испании [29], Германии [28], Бразилии [15], Центральной Норвегии 
[46]. Однако кажется важным обратить внимание на исследования, где 
различие в уровнях субъективного благополучия школьников обоих полов 
в определенной степени нейтрализовано: не наблюдается расхождений 
в Израиле [52], Шотландии [36], Швеции [31], в Финляндии же девочки 
чувствуют себя счастливее мальчиков [40]. Лидируют девочки и в Голлан-
дии, однако причиной может быть более ранний возраст: 10–12 лет [61]. 
В ряде отечественных исследований также упоминается вопрос о гендер-
ных различиях в субъективном благополучии [6; 8; 11; 13].

Данные факты позволяют сделать предположение, что падение субъ-
ективного благополучия нужно рассматривать в связи с социальным 
контекстом, включающим культурные нормы, социальные роли и ожи-
дания от обоих полов, а также с учетом особенностей системы обра-
зования. Как следствие, возникает вопрос, на какие аспекты развития 
мальчиков и девочек учителям можно обратить внимание, чтобы преду-
предить ухудшение благополучия школьников. 

В подростковом возрасте девочки более склонны к клинической 
депрессии или проявлению депрессивных симптомов, психосоматиче-
ских и нервных расстройств [43; 50]. Различия в уровнях самооценки 
мальчиков и девочек не являются кардинальными, однако, как правило, 
самооценка мальчиков несколько выше, и с 9 лет самооценка девочек 
только ухудшается, хотя мальчики не сталкиваются с изменениями [54]. 
Возможно, причиной подобных перемен относительно девочек является 
их недовольство внешностью и обеспокоенность весом. Девочки сталки-
ваются с более серьезными социальными требованиями, спорными ожи-
даниями от них и эмоциональным выгоранием, связанным со школой8.

Необходимо добавить, что девочкам и мальчикам характерны раз-
ные особенности социально-эмоционального развития9. Например, 
к 15 годам у мальчиков в разных странах более высокие показатели, 
чем у девочек в следующих навыках: стрессоустойчивость, оптимизм, 
контроль эмоций; кооперация, ассертивность, энергичность. Девоч-
кам же более характерна ответственность, толерантность, эмпатия10. 
В Москве же к этому возрасту расхождения между мальчиками и девоч-
ками по навыкам эмоциональной стабильности (стрессоустойчивости,  

8 PISA 2018 Well-being Framework. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. 
Paris, 2019. DOI: 10.1787/38a34353-en

9 PISA 2015 Results (Volume III): Students’ Well-Being. OECD Publishing. Paris, 2017.
10 Beyond Academic Learning: First Results from the Survey of Social and Emotional Skills 

OECD Publishing. Paris, 2021. DOI: 10.1787/92a11084-en
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контроля эмоций), сознательности (самоконтроля, настойчивости) 
гораздо больше, чем в других странах11.

Учитывая факт, что социально-эмоциональным навыкам можно нау-
чить, и субъективное благополучие связано с социально-эмоциональ-
ным развитием, то возникает вопрос, могут ли эти навыки быть ресур-
сом для поддержания уровня субъективного благополучия школьников 
и какие возможности есть сохранить уровень благополучия школьников 
обоих полов на высоком уровне. 

Роль учителей в поддержании уровня  
субъективного благополучия

Школьники крайне зависимы от качества отношений с учителями. 
Например, в исследовании, проведенном в Финляндии, подчеркивается, 
что отношения с учителями для школьников играют гораздо бóльшую 
роль, чем отношения с другими школьниками [39]. В Китае были полу-
чены данные, что в раннем подростковом возрасте уровень субъективно-
го благополучия больше зависит от отношений с родителями и учителя-
ми, нежели с друзьями. В среднем же подростковом возрасте поддержка 
друзей и учителей важнее отношений с родителями [58]. Исследование 
в общеобразовательных старших школах и школах с профессиональным 
уклоном в Южной Корее также свидетельствует о важности отношений 
с учителями [38]. Таким образом, на начальном этапе получения обра-
зования родители и учителя служат внешними факторами, от которых 
зависит мотивированность школьников. Современная система образо-
вания предусматривает, что школьные требования к девочкам и маль-
чикам являются одинаковыми, а учителя должны оставаться беспри-
страстными и одинаково взаимодействовать со школьниками обоих 
полов [2]. Однако именно преподаватели должны научить школьников 
обоих полов реалистично оценивать свои сильные и слабые стороны: 
ответственность, мотивацию к достижениям, проявление сочувствия, 
сотрудничество, терпимость, устойчивость к стрессу, оптимизм, эмоци-
ональный контроль, ассертивность, энергичность, креативность и любо-
знательность. Учитывая предрасположенность девочек к развитию 
одних навыков, а мальчиков – других, преподаватели могут усилить 
контроль за определенными социально-эмоциональными особенностя-
ми развития девочек, а также помочь им развить критическое мышление 
для противостояния гендерным стереотипам, устанавливающим ограни-
чения для успеха в жизни. 

11 Beyond Academic Learning: First Results from the Survey of Social and Emotional Skills 
OECD Publishing. Paris, 2021. DOI: 10.1787/92a11084-en
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Высоко развитые социально-эмоциональные навыки могут компен-
сировать падение уровня субъективного благополучия. Распростра-
нено мнение, что учителя склонны уделять больше времени и усилий 
тем детям, которые более мотивированны к развитию, однако есть 
необходимость обратить внимание преподавателей на показатели, 
по каким социально-эмоциональным навыкам дети в большинстве 
своем отстают в раннем возрасте, ведь учителя играют ключевую 
роль в формировании самооценки школьников, их мотивации и эмо-
циональной стабильности. Так как дети проводят в школе много вре-
мени, именно у преподавателей есть возможность отслеживать нега-
тивные изменения в поведении учеников. Задача учителей состоит 
в том, чтобы в нужный момент распознать, оценить и по необходимо-
сти повлиять на уровень субъективного благополучия детей положи-
тельным образом.

Заключение

В современной системе образования субъективное благополучие 
детей должно рассматриваться как самостоятельная цель образова-
ния. Социально-эмоциональное развитие школьников является одним 
из возможных способов поддержания оптимального уровня субъектив-
ного благополучия. Зная гендерные различия в уровне социально-эмо-
циональных навыков и субъективного благополучия, а также наличие 
возможной взаимосвязи между конкретными социально-эмоциональ-
ными навыками и субъективным благополучием, что необходимо про-
верять в рамках исследований, учителя могут в определенной степени 
предупреждать падение уровня субъективного благополучия школьни-
ков, которое неизбежно в подростковом возрасте. 
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Введение

В современных условиях реформирования организации и содержа-
ния образования существенно возрастают требования к личности педа-
гога и его профессиональным качествам. Особым условием становится 
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компетентность в направлениях профессиональной деятельности, гиб-
кость и стремление к саморазвитию. А.Ф. Радченко предполагает, что 
в будущем «борьба между странами будет за… человеческий капитал» 
[15, с. 33]. И ее слова отражают стратегию развития образования в миро-
вом масштабе, говоря о том, что человеческий капитал – это капитал, 
собранный не только из знаний, но и практических умений, навыков 
саморазвития, самообразования и многих других составляющих конку-
рентного преимущества.

В Национальном проекте «Образование» (сроки реализации 
с 01.01.2019 по 31.12.2024) две цели: первая – обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования и вхождение Россий-
ской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования; вторая – воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-куль-
турных традиций. Современное общество с быстроразвивающейся 
экономикой и нарастающими требованиями к уровню подготовки 
специалистов ставит все новые и новые задачи для системы образо-
вания, которая должна максимально оперативно реагировать на соци- 
ально-экономические изменения и подготавливать конкурентоспособ-
ных выпускников. А.А. Жигулин описывает проблему непрерывного 
саморазвития педагога как ключевую в контексте модернизации совре-
менного образования [10].

А.А. Симонова [17] и С.Л. Фоменко [23] сходятся во мнении, что 
именно процесс саморазвития, как индивидуального, так и коллектив-
ного, будет способом выхода педагога на новый уровень профессио-
нального развития. В.И. Загвязинский, Л.Д. Плотников, Л.М. Волосни-
кова добавляют также, что педагог должен быть критичен к себе, это 
позволит ему сохранять наличие актуальных на сегодняшний день зна-
ний и умений [11]. 

Исследователи описывают различные подходы к изучению самораз-
вития, описывая структуру личности (А.А. Оплетин [14]), используя 
понятие «самореализация» (Ф.У. Базаева [3]), через призму философ-
ских концепций (М.А. Фризен [24]). Также исследователи разрабаты-
вали избранные подходы к изучению саморазвития: субъектно-деятель-
ностный (Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, Е.И. Исаев, А.Н. Леонтьев, 
В.И. Слободчиков, В. Франкл, А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн 
и др.), культурно-исторический (К.А. Абульханова-Славская, Л.С. Выгот-
ский, Н.М. Борытко, А.М. Байбаков, И.А. Соловцова, M. Zembylas 
и др.), антропологический (С.Н. Костромина, Р.В. Демьянчук, T. Brown, 
А.Г. Асеев, В.П. Беспалько и др.), системный (К. Левин, М. Мюррей, 
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А. Маслоу, Г. Олпорт, А.Г. Асмолов, С.А. Дружилов, Б.Н. Рыжов и др.), 
субъектно-ресурсный (Н.Е. Водопьянова, А.В. Бодров, М.И. Илю-
шина, И.П. Краснощеченко, S. Maddi, S.E. Hobfoll, D. Canetti-Nisim, 
R.J. Johnson, R.S. Lasarus S. Folkman, К. Роджерс, Э. Фромм, А.В. Кар-
пов, S.E. Hobfoll и J. Freedy, С.В. Кондрашенкова). 

Тем не менее, нет ни одной работы, которая бы объединяла эти под-
ходы в логическом единстве и показывала, как эти подходы взаимопро-
никают друг в друга и находятся во взаимозависимости.

Цель исследования: теоретический анализ методологических осно-
ваний подходов к изучению категории саморазвития и их интеграция 
с помощью AQAL-метода Кена Уилбера.

Основные подходы к изучению саморазвития педагога

Для изучения саморазвития педагога как психологической категории 
исследователи применяли пять основных подходов: субъектно-деятель-
ностный, антропологический, субъектно-ресурсный, системный, куль-
турно-исторический. На мой взгляд, очень важен комплексный под-
ход к данному феномену, поэтому важно учесть особенности каждого 
из перечисленных подходов и объединить их в общей логике.

Субъектно-деятельностный подход подразумевает активность 
и сознательность субъекта развития. Основоположником субъектно- 
деятельностного подхода является С.Л. Рубинштейн. Он раскрыва-
ет понятие самореализации и саморазвития человека через деятель-
ность (также это отражено в работах Б.Г. Ананьева, Л.И. Анцыферо-
вой, Е.И. Исаева, А.Н. Леонтьева, В.И. Слободчикова, В. Франкла, 
А.В. Брушлинского и др.).

Активность в рамках субъектно-деятельностного подхода С.Л. Рубин-
штейн раскрывает через понятие «психическая активность» и делает 
акцент не только на ее наличии, но и активном развитии собственной 
психики. В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев вводят категорию активно-
сти субъекта в качестве конструирования мира учителя [19]. Хоть они 
и являлись представителями антропологического подхода, категория 
«активность» актуальна как для субъектно-деятельностного подхода, 
так и для антропологического, ведь стремление к своему желаемо-
му «Я» происходит в первую очередь благодаря активности субъекта. 
А по мнению М.А. Щукиной, именно с активности субъекта начинает-
ся процесс саморазвития как таковой [25]. Л.И. Анцыферова выделяет 
одним из ключевых критериев субъектности выбор жизненного пути: 
именно делая осознанный выбор, субъект проявляет свою свободу воли 
и индивидуальность [1]. 
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Сознательность субъекта деятельности проявляется в том, что 
он несет ответственность за все свои действия и понимает причинно- 
следственные связи, которые приводят его к определенным результатам 
(В.О. Татенко) [20]. 

Субъектно-деятельностный подход определяет активность, осознан-
ность, целостность, автономность и свободу главными характеристи-
ками субъекта деятельности. Педагог в процессе саморазвития прояв-
ляет активность при выборе путей и способов самореализации, несет 
ответственность за результат своих действий в процессе саморазвития, 
сличает результат действий с теми целями, которые он ставил для себя, 
и осознанно корректирует действия и выявляет удачные стратегии.

Помимо внутренней потребности, которая стимулирует педагога 
к активной деятельности, у педагога, который осуществляет актив-
ную деятельность, направленную на саморазвитие, есть для этого вну-
тренние и внешние ресурсы. В рамках субъектно-ресурсного подхода 
зачастую рассматриваются ситуации, когда для педагога процесс само-
развития кажется более трудным, чем обычно, ввиду отсутствия ресур-
сов. Н.Е. Водопьянова выделила в качестве помощи такими педагогам 
следующие стратегии: ресурсно-сберегающую (восполнение дефицита 
компетентностей, сохранение психофизиологического функциониро-
вания субъектов труда), коррекционно-реабилитирующую (развитие 
копинг-ресурсов, их восстановление), ресурсно-развивающую (развитие 
профессионально важных качеств, способствующих адаптации к тому 
профессиональному этапу, на котором находится субъект, активизация 
позитивных жизненных установок, психологическая готовность к пои-
ску помощи) [6].

Определяя понятие «ресурсы», А.В. Бодров описывает их как «физи-
ческие и духовные возможности человека, мобилизация которых обе-
спечивает выполнение его программы и способов (стратегий) поведения 
для предотвращения или купирования стресса» [5, с. 113]. М.И. Илю- 
шина и И.П. Краснощеченко представляют ресурсы как систему взаи-
мосвязанных компонентов. Налаживание работы этой системы, повы-
шение ее эффективности является задачей человека как субъекта своего 
развития [12].

S. Maddi писал о жизнестойкости как ключевой характеристике, 
влияющей на успешность в профессиональной деятельности [27]. Ряд 
исследований (S.E. Hobfoll, D. Canetti-Nisim, R.J. Johnson, R.S. Lasarus, 
S. Folkman, К. Роджерс, Э. Фромм) были посвящены тому, какие ресур-
сы помогают эту жизнестойкость выработать. 

С.В. Кондрашенкова в зависимости от наличия разного вида ресурсов 
делит людей на четыре типа: человек с недостаточностью ресурсного 
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потенциала в дефицитарной среде жизнедеятельности (профессиональ-
ная, городская, природная, экономическая, социальная, политическая); 
человек с недостаточностью ресурсного потенциала в комфортной 
среде жизнедеятельности; человек с высоким ресурсным потенциалом 
в дефицитарной среде жизнедеятельности; человек с высоким ресурс-
ным потенциалом в комфортной среде жизнедеятельности [13, с. 13]. 

Влияние культуры, в рамках которой осуществляется процесс само-
развития, отражено в культурно-исторической теории Л.С. Выготского. 
M. Zembylas также трактует саморазвитие как «взаимодействие идео-
логии и культуры», автор отмечает, что именно взаимодействие этих 
двух категорий является важным для формирования профессиональной 
идентичности педагога [31, с. 230]. В.А. Сластенин описывает процесс 
саморазвития и воплощения «самости» как «присвоение культурных 
образцов мышления и деятельности, которые позволяют учителю … 
войти в социокультурный контекст» [18, с. 173].

К внешней среде, которая влияет на педагога, относится не только 
культура, в рамках которой он существует, но и та непосредственная 
среда, в которой он находится ежедневно, а это его коллеги и семья. 
Т. Ланквельд с соавторами доказали важность влияние среды на работу 
учителя. Они показали, как неформальные сообщества педагогов благо-
творно влияют на их работу: те, кто участвовали в данных собраниях, 
чувствовали принадлежность к группе, ощущали себя более защищено 
и обладали большими компетенциями [30]. О важности неформальных 
учительских сообществ писали также J.W. Little [28], M.W. McLaughlin, 
J.E. Talbert [29]. В рамках неформальных сообществ педагогам легче 
было обмениваться опытом, делиться эмоциями, рассказывать о соб-
ственном пути саморазвития. Формальные сообщества помогали педа-
гогам развиваться в профессии системно, что тоже не менее важно.

Педагогу проходить через стадии кризиса и активно брать из своей 
среды нужные ему ресурсы помогают его личностные особенности. 
Системный подход рассматривает личность как саморазвивающую-
ся систему. Часть известных исследователей (К. Левин, М. Мюррей, 
А. Маслоу, Г. Олпорт и другие) говорили о том, что личность мы можем 
понять и исследовать только тогда, когда будем воспринимать ее как 
целостную структуру. Системный подход характеризуется внутрен-
ней детерминированностью процесса, а главное – самостоятельностью 
его протекания. С.А. Дружилов описывает профессиональное развитие 
в виде системы взаимосвязанных компонентов [9]. Б.Н. Рыжов говорит 
об энтропии: «Развитие системы определяется изменением во времени 
количества составляющих ее элементов, сложности структуры, прояв-
ляющейся в изменении числа значимых связей между образующими 
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систему элементами, а также изменением энтропии системы» [16, с. 26]. 
Данное высказывание вполне применимо и к системе саморазвития. 

Антропологический подход, как и системный, предполагает вну-
треннюю детерминированность процесса развития. В.И. Слободчиков, 
Е.И. Исаев, Р.В. Демьянчук, С.Н. Костромина считают, что «в основе 
профессионально-личностного развития лежит комплекс психологи-
ческих противоречий между личностью и профессией, разрешаемых 
посредством процесса трансцендирования “Я” субъекта (трансформа-
ции самости личности из “Я” актуального в “Я” желаемое (“Я” необхо-
димое)) в соответствии с требованиями, предъявляемыми профессией 
и актуальными условиями реализации себя в профессии» [8, с. 342]. 
Д.Б. Эльконин также рассматривает причину развития в наличии про-
тиворечия между «общественным образцом» и «идеальной формой» 
[26, с. 233]. А.Г. Асеев [2] и В.П. Беспалько [4] описывают ключе-
вое противоречие с точки зрения реального настоящего и желаемого  
будущего.

Педагог сталкивается своей работе с разными ситуациями, с новыми 
смыслами в своей деятельности, новыми идеями, которые порождают 
противоречие между Я-реальным и Я-идеальным. Данное противоре-
чие наполняет педагога энергией для того, чтобы это противоречие 
разрешить. 

Для объединения представленных выше подходов нами применен 
метод AQAL, разработанный Кеном Уилбером, который предполага-
ет четыре квадранта для описания любого феномена «внутренним» 
и «внешним» образом, индивидуально или в группе. Выдвинутая Кеном 
Уилбером современная версия «вечной философии» состоит в попытке 
согласованной интеграции почти всех областей знания: физики и био-
логии, теории систем и теории хаоса, искусства, поэзии и эстетики, всех 
значительных школ и направлений антропологии, психологии и пси-
хотерапии, великих духовно-религиозных традиций Востока и Запада 
[21; 22]. 

Автор выделяет четыре фундаментальных позиции, которые отража-
ют четыре фундаментальных мира. Мир «Я» – мир интроспективный, 
мир внутренний, связанный с нашей жизнью, мир интроспекции, наш 
духовный опыт. Мир «МЫ» – мир отношения, мир коммуникации, мир 
понимания, мир интерпретации; среди объясняющих его дисциплин 
самая яркая – феноменология. Мир «ОНИ» – мир, который изучают 
социология, социальные науки, теория систем. Мир «ОНО» – мир объ-
ективной науки, которая изучает природу, условно говоря, неживое, ибо 
современная наука построена таким образом, что она и живое изучает 
как неживое.
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Если «любая система мысли, – пишет К. Уилбер, – от философии 
и социологии до психологии и религии – пытается игнорировать или 
отрицать любой из четырех критериев достоверности, то эти игнориру-
емые истины, в конце концов, снова появляются в системе как серьезное 
внутреннее противоречие» [21, с. 10]. Применяя подход для изучения 
конкретной области, Кен Уилбер рекомендует находить тот уровень 
абстракции, при котором обычно конфликтующие подходы приходят 
к согласию и это позволяет прийти к «ориентирующему обобщению». 

Интегральное понимание процесса саморазвития в соответствии 
с концепцией Кена Улбера относительно любого знания и разных под-
ходов к изучению саморазвития представлены на рис. 1. 

Контекст внутреннего индивидуального / 
Я-самость и сознание 

Субъектно-деятельностный подход (самораз-
витие как проявление субъектности индивида), 
антропологический подход (саморазвитие как 
процесс, порождаемый внутренним противо-
речием между Я-реальное и Я-идеальное) 

Контекст внешнего индивидуального  
(объективного) / «Он», «Она», «Оно» 

Субъектно-ресурсный подход (саморазви-
тие как процесс, в рамках которого субъект 
использует как внутренние, так и внешние 
ресурсы для развития)

Контекст внутреннего множественного 
интерсубъективного / «Мы» 

Культурно-историческая концепция (самораз-
витие как процесс, существующий в рамках 
определенной культуры)

Контекст внешнего множественного  
межобъектного / «Система»

Системный поход (саморазвитие как процесс 
развитие системы, динамическое развитие 
всех составляющих)

Рис. 1. Интегральное понимание процесса саморазвития в соответствии 
с концепцией К. Уилби (разработано автором статьи)

Выводы

Изучение психолого-педагогической литературы позволяет конста-
тировать отсутствие специальных исследований, посвященных пробле-
ме учета всех факторов, влияющих на процесс саморазвития педагога. 
В основном авторы рассматривают какой-то один подход к изучению 
данной категории, мы же в нашем исследовании объединили основные 
подходы в логическое единство, что позволит в дальнейшем изучать 
этот процесс более детально и на практике корректировать влияние 
на него.

Основные подходы к изучению процесса саморазвития (субъектно- 
деятельностный, антропологический, субъектно-ресурсный, культурно- 
исторический, системный) объединены с помощью метода AQAL Кена 
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Уилбера. Данное синтезирование подходов помогает нам посмотреть 
на процесс саморазвития шире, объемнее, учесть все аспекты, которые 
на него влияют. 
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