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Особенности проектирования системы практической подготовки обучающихся  

в условиях трансформации образования 

Л. В. Елизарова1, О. И. Трубицина1, Е. Ю. Семенова1, Е. А. Костина2, Н. В. Баграмова1 

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  

Санкт-Петербург, Россия 
2 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема формирования способности и готов-

ности обучающихся решать профессиональные задачи.  

Цель исследования состоит в выявлении особенностей проектирования системы практи-

ческой подготовки обучающихся в условиях трансформации образования. 

Методология. Основными методами исследования выступают анкетирование студен-

тов (159 человек) и преподавателей (98 человек), наблюдение за образовательным процессом, 

анализ нормативных документов и научной литературы по проблеме исследования, фокус-груп-

повое обсуждение с участием работодателей, студентов, преподавателей и руководителей 

практик. 

Результаты. Авторы выделили сущностные компоненты практической подготовки и 

представили комплексную характеристику данного понятия. Выявили особенности проектиро-

вания системы практической подготовки обучающихся в условиях трансформации образования. 

Обосновали целесообразность модульной и поэтапной технологии проектирования системы 

практической подготовки, нацеленной на формирование способности и готовности обучаю-

щихся решать профессиональные задачи. 

Заключение. Выделенные особенности проектирования системы практической подго-

товки обучающихся могут рассматриваться как основа успешной проектировочной деятельно-

сти с целью развития профессиональных компетенций обучающихся и усиления тенденций к 

практико-ориентированному обучению. 

Ключевые слова: практическая подготовка; интеграция знаний; трансформация си-

стемы образования; профессиональные задачи; модульная технология проектирования практи-

ческой подготовки. 

 

Финансирование проекта: Исследование выполнено в рамках реализации внутреннего гранта РГПУ 

им. А. И. Герцена, проект № 10ВГ, «Рекомендации для проектирования системы практической 

подготовки обучающихся при реализации ОПОП». 
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Постановка проблемы 

Поиск направлений повышения эффек-

тивности профессиональной подготовки обу-

чающихся вузов обусловлен различными тен-

денциями и вызовами, связанными в том 

числе с широким внедрением информаци-

онно-коммуникационных технологий, перехо-

дом от модели накопления знаний к модели 

непрерывного обновления и применения зна-

ний. В информационную эпоху возрастает 

роль образования как «обеспечивающего 

звена последующего развития производства, 

экономики и социальной жизни, а в современ-

ном обществе образование не всегда успевает 

освоить и внедрить технические и технологи-

ческие новшества» [1, с. 6]. 

Вывести страну в число технологиче-

ских лидеров нацелены национальные про-

екты 1  России «Цифровая экономика», 

«Наука», «Образование», а их реализация тре-

бует трансформации отечественного образо-

вания. Н. А. Эмих и М.  Н. Фомина [2] указы-

вают на необходимость «переосмыслить со-

держание парадигмы образования, показать, 

что трансформируется сама онтология образо-

вательного процесса (где человек определяет 

себя в технологической среде)» [2, с.  103]. 

Т. С. Соловьевой [3] было выделено пять 

групп глобальных вызовов российского обра-

зования: информационно-технологический, 

интеллектуальный, социокультурный, адми-

нистративно-управленческий и инновацион-

ный вызовы. Стремление к соответствию вы-

зовам общества предопределяет поиск реше-

 
1  Национальный проект «Наука» URL: http://govern-

ment.ru/rugovclassifier/851/events/  

Национальный проект «Образование» URL: 

https://edu.gov.ru/national-project  

Национальный проект «Цифровая экономика» URL: 

http://government.ru/rugovclassifier/614/events/  

ний, в разной степени влияющих на эффектив-

ность реализации образовательного процесса. 

На необходимость переосмысления его струк-

турных и содержательных компонентов ука-

зывают зарубежные исследователи [4], опира-

ясь на результаты мониторинга систем образо-

вания. С учетом особенностей образователь-

ных моделей в разных странах выделяют ряд 

общих факторов, влияющих на преобразова-

ния в сфере обучения. В настоящее время 

наблюдается устойчивая тенденция к интегра-

ции инновационных технологий в преподава-

нии, в том числе искусственного интеллекта в 

высшей школе [5–8]. Большое количество ис-

следовательских работ [9–11] посвящено изу-

чению влияния именно технологических вы-

зовов на образовательный контент, где «ак-

центируется внимание на специфике ценност-

ного становления личности в цифровом про-

странстве» [11, с. 115].  

В условиях изменяющихся требований к 

уровню сформированности компетенций с 

учетом требований рынка труда, профессио-

нальных стандартов на первый план выходит 

задача «практической подготовки» обучаю-

щихся, которая определяется как «форма орга-

низации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в усло-

виях выполнения обучающимися определен-

ных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью и направлен-

ных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по про-

филю соответствующей образовательной про-

граммы» 2 . Необходимость трансформации 

2 Пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012  г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде-

рации URL: 

https://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/Pr_885_390_05082020.pdf 
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практической подготовки обсуждается зару-

бежными коллегами [12; 13]. В изучении этого 

вопроса исследовательский интерес [14; 15] 

направлен не столько на решение проблем 

подготовки обучающихся, сколько на осмыс-

ление понятий, связанных с качеством образо-

вания, на разработку эффективных моделей 

обучения преподавателей университета. Про-

блеме практической подготовки обучающихся 

в исследовательском и образовательном плане 

всегда уделялось должное внимание, но в 

большинстве случаев речь шла о разных видах 

и типах практик [16–18]. Под влиянием этих и 

других факторов, предопределяющих потреб-

ность в высококвалифицированных специали-

стах, усиливается тенденция к практико-ори-

ентированному обучению. Следствием этого 

является актуализация вопросов практической 

подготовки обучающихся, но уже ее модифи-

цированной версии, неограниченной традици-

онными видами работ. На наш взгляд, поиск 

решений в этом случае должен осуществ-

ляться по следующим направлениям: форми-

рование профессиональных компетенций по-

средством интеграции знаний как основы 

практической деятельности, модульное по-

строение образовательных программ с ориен-

тацией на решение задач профессиональной 

деятельности. Важным акцентом, при этом, 

является повышение мотивации к овладению 

предметными знаниями и способами практи-

ческой деятельности [19; 20]. 

В части составления программ общепро-

фессиональной и специальной подготовки 

обучающихся, как известно, достаточно долго 

доминировала «парадигма стабильности и эн-

циклопедичности знаний, но ее сменила пара-

дигма междисциплинарности и целостности 

знания»3 . Осознание интеграции знаний как 

 
3 Чекалева Н. В. Педагогическая подготовка будущего 

учителя к профессиональной деятельности в совре-

менной школе: научно-методические материалы. – 

основы практической деятельности влияет на 

вектор разработки образовательных программ 

– на поиск и выбор оптимального сочетания 

фундаментальных и практических знаний, 

формирования системы интегративных зна-

ний и способности применять их в практиче-

ской деятельности [21; 22]. Отмечается, что 

«соединение требований работодателя и госу-

дарства актуализировало компетентностную 

методологию профессионального образова-

ния, рассматривающую результаты учебной 

деятельности обучающихся через компетен-

ции» [23, с. 147]. Потребность в профессио-

нальной личности, соответствующей совре-

менным вызовам общества, предопределяет 

необходимость разработки интегративной си-

стемы подготовки. 

Целью статьи является выявление осо-

бенностей проектирования системы практиче-

ской подготовки обучающихся в условиях 

трансформации образования. 

 

Методология исследования 

В качестве методологической основы 

научного анализа выступили компетентност-

ный и интегративный подходы. Ведущий для 

настоящего исследования компетентностный 

подход играет ключевую роль в модернизации 

целей, содержания обучения, планирования 

образовательного процесса, оценки его ре-

зультатов и предполагает компетентностное 

развитие выпускника. Подчеркнем, что овла-

дение обучающимися комплексом компетен-

ций носит деятельностный характер и направ-

лено на формирование способностей осу-

ществлять разные виды деятельности, в том 

числе профессиональную. 

СПб.: ООО «Книжный дом», 2008. – 296 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20050382  
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Метод фокус-группы с участием работо-

дателей, преподавателей, студентов, руково-

дителей практик позволил выявить и зафикси-

ровать необходимость усиления практической 

направленности содержания и его междисци-

плинарной интеграции, увеличения доли твор-

ческих заданий в рамках всех читаемых дис-

циплин, системной организации отобранного 

содержания для практической подготовки 

обучающихся, доминирования продуктивной 

формы обучения, а не репродуктивной, инте-

грации теоретических знаний при решении 

профессиональных задач. 

Методика наблюдения осуществлялась 

целенаправленно на основе ориентировочно-

ознакомительного, реализующего, аналитиче-

ского и рефлексивного этапов, что обеспечило 

выявление и фиксацию всех существенных 

особенностей практической подготовки обуча-

ющихся. 

На теоретическом уровне анализ норма-

тивных документов и научной литературы по 

теме исследования дал возможность выявить 

точки зрения на проблему практической под-

готовки обучающихся и отсутствие единого 

толкования сути понятия и его структурных и 

содержательных компонентов. 

В рамках исследования было проведено 

анкетирование преподавателей и обучаю-

щихся, цель которого заключалась в уточне-

нии понятия «практическая подготовка», вы-

явлении роли практик в ее организации и фак-

торов, способствующих повышению эффек-

тивности практической подготовки. В анкети-

ровании приняли участие 159 студентов и 

98  преподавателей РГПУ им. А. И. Герцена. 

 

Результаты исследования 

Анализ ответов преподавателей на во-

просы анкеты позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Большая часть преподавателей (74 %) 

под практической подготовкой понимает про-

ведение лабораторных и практических заня-

тий, а 68 % включают в это понятие разные 

виды практик. 64 % опрошенных считает, что 

практическая подготовка студентов должна 

осуществляться не только в рамках дисциплин 

психолого-педагогической и методической 

направленности. На вопрос о соотношении 

теоретической и практической подготовки 

студентов в рамках читаемых преподавате-

лями курсов/дисциплин 59 % респондентов 

ответили, что практическая подготовка преоб-

ладает над теоретической, 33 % отметили рав-

ное соотношение и 8 % считают преобладаю-

щей теоретическую подготовку. 

2. Большинство преподавателей отве-

тили утвердительно на вопрос о возможности 

разработки практико-ориентированных, про-

фессионально направленных заданий в рамках 

каждой учебной дисциплины (рис. 1). 

3. Эффективность практической подго-

товки обучающихся вуза, по мнению респон-

дентов, зависит от четкого представления сути 

практической подготовки (51 %), степени раз-

работки и включенности в каждую дисци-

плину практико-ориентированных заданий 

(64 %), осуществления отбора соответствую-

щего материала (57 %), увеличения доли прак-

тических/лабораторных занятий (47 %), си-

стемности и преемственности практической 

подготовки (63 %). 

Представим результаты анкетирования 

обучающихся. Анализ ответов студентов 

направления подготовки «Педагогическое об-

разование» (ПО) (80 обучающихся) и «Линг-

вистика» (79  обучающихся) позволяет заклю-

чить следующее. 
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Рис. 1. Распределение ответов преподавателей на вопрос «Возможна ли разработка практико-ориентиро-

ванных, профессионально-направленных заданий в рамках каждой учебной дисциплины?» 

Fig. 1. Distribution of teachersʼ answers to the question “Is it possible to develop practice-oriented,  

professionally-oriented tasks within each academic discipline?” 

 

1. Под практической подготовкой в боль-

шинстве случаев понимаются различные виды 

практик, лабораторные и практические заня-

тия рассматриваются как компонент практи-

ческой подготовки (рис. 2).

 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов обучающихся на вопрос «Что вы понимаете под практической подготовкой?» 

Fig. 2. Distribution of studentsʼ answers to the question “What do you mean by practical training?” 
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2. К дисциплинам, в рамках которых 

осуществляется практическая подготовка, 

студенты отнесли дисциплины методического 

модуля. Наименее ориентированными на 

практическую подготовку являются дисци-

плины предметной и теоретической направ-

ленности. 

3. Мнения обучающихся разных направ-

лений подготовки о роли практик отражены на 

рисунке 3. 

 

 

 

Рис. 3. Распределение ответов обучающихся на вопрос «Какова роль практик  

как компонента практической подготовки?» 

Fig. 3. Distribution of studentsʼ answers to the question “What is the role of practices  

as a component of practical training?” 

 

 

4. Удовлетворенность количеством 

практик, предусмотренных основной образо-

вательной программой, подтвердили 70 % сту-

дентов ПО и 43 % лингвистов, недостаточ-

ность отметили 30 % обучающихся направле-

ния подготовки ПО и 57 % лингвистов. 

5. По мнению большинства опрошен-

ных, организация практик должна включать 

подготовку к написанию выпускной квалифи-

кационной работы (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение ответов обучающихся на вопрос «Должна ли организация практик 

 включать подготовку к написанию выпускной квалификационной работы?» 

Fig. 4. Distribution of studentsʼ answers to the question “Should the organization of practices 

 include preparation for writing a final qualifying work?” 

 

Подчеркнем, что анализ результатов ан-

кетирования выявил комплексный характер 

понятия «практическая подготовка», его мно-

гоаспектность. Так, все респонденты в каче-

стве практической подготовки рассматривают 

проведение лабораторных и практических за-

нятий, а также различных видов практик и ни-

кто не выделил занятия лекционного типа, ко-

торые «предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью»4. 

Неслучайно в исследованиях отмечается, что 

практическая подготовка представляет собой: 

 
4 Положение о практической подготовке обучающихся 

https://base.garant.ru/74626874/53f89421bbdaf741eb2d

1ecc4ddb4c33/  
5  Вишнякова С. М. Профессиональное образование: 

Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная 

а) «процесс формирования знаний, умений, 

навыков в определенной профессиональной 

сфере, необходимых для самостоятельного 

выполнения будущих трудовых функций» [24, 

с. 146]; б) «деятельность, нацеленную на при-

обретение практических навыков в процессе 

прохождения производственной (профессио-

нальной) практики, выполнения лаборатор-

ных работ, практических занятий, курсовых 

проектов и работ»5; в) «целостную систему, 

охватывающую в той или иной степени все 

компоненты основной образовательной про-

граммы» [25, с. 127]; г) «часть образователь-

лексика. – М.: НМЦ СПО, 1999. – 538 с. URL: 

https://didacts.ru/termin/prakticheskaja-

podgotovka.html      

63
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85

1

да нет

%

Варианты ответов

Лингвистика Педагогическое образование
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ного процесса, направленную на формирова-

ние компетентного специалиста, способного и 

готового к практической профессиональной 

деятельности, связанной с решением задач на 

основе знаний, умений, навыков и профессио-

нально-личностных качеств» [26, с. 213]. Ска-

занное обусловливает необходимость уточне-

ния сущности понятия практической подго-

товки обучающихся. 

Под практической подготовкой пони-

маем, с одной стороны, органическую часть 

образовательного процесса, формой реализа-

ции которой выступает упорядоченная и внут-

ренне организованная совокупность взаимо-

связанных компонентов, позволяющая расши-

рить понимание обучающимися особенностей 

практической профессиональной деятельно-

сти, с другой – деятельность, направленную на 

выполнение комплекса практических профес-

сионально ориентированных заданий/задач с 

целью формирования и развития профессио-

нальных компетенций.  

Для выявления особенностей построе-

ния системы практической подготовки как 

неотъемлемой части образовательной про-

граммы представляется целесообразным оста-

новиться на описании процедур диагностиче-

ского и технологического этапов. Корректиру-

ющий этап предполагает внесение изменений 

по результатам оценки качества программы и 

в нашем исследовании не рассматривался. 

Следует отметить, что независимо от этапа 

планирования разработка практико-ориенти-

рованной части программы осуществляется на 

основе антропоцентрического, аксиологиче-

ского, гуманистического, синергетического 

принципов, принципа связи теории и прак-

тики, принципа проблемности. 

Процедуры первого этапа направлены на 

определение логики образовательной про-

граммы, которая выстраивается с учетом тре-

бований нормативной документации, потреб-

ностями рынка труда и, соответственно, воз-

можности учебного заведения в части реали-

зации уникального образовательного кон-

тента, отражающего конкурентные преимуще-

ства программы и т. д. На основе этих сведе-

ний формулируются доминанты практической 

подготовки в рамках интегративного и компе-

тентностного подходов. Конструирование и 

наполнение практико-ориентированного кон-

тента осуществляется в рамках обучения, ор-

ганизованного по модульному принципу. 

На этапе диагностики устанавливается 

тип отношений между целью программы, со-

держанием профессиональных задач и про-

фессиональных компетенций. Далее формиру-

ется представление о соотношении базовых 

(универсальных) и предметных (в определен-

ной степени уникальных) характеристик про-

граммы, на основании которого производится 

предварительный отбор общих и предметных 

(профильных) модулей и дисциплин модулей. 

При этом условно можно выделить базовые, 

общепрофессиональные и предметные мо-

дули, отличающиеся по степени вовлеченно-

сти в реализацию профессиональных задач. 

В рамках базовых модулей формируются пре-

имущественно универсальные компетенции. 

Это, разумеется, не исключает наличия от-

дельных, значимых компетенций этого типа в 

модулях общепрофессиональной направлен-

ности. При разработке общепрофессиональ-

ных и предметных модулей, представляющих 

наибольший интерес и одновременно слож-

ность для проектирования, необходимо преду-

смотреть интеграцию отдельных разноуровне-

вых компонентов практической подготовки. 

В связи с этим ведущим принципом на диагно-

стическом этапе проектирования является 

принцип многоуровневости и преемственно-

сти, который характеризуется поэтапной орга-
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низацией практической подготовки, где каж-

дый уровень направлен на решение опреде-

ленных целей и задач, выстраивается на после-

довательном овладении материалом. 

Технологический этап проектирования 

системы практической подготовки включает 

процедуры по окончательному отбору общих 

и предметных (профильных) модулей и дисци-

плин модулей, распределение по курсам, вы-

бор видов и типов практик, определение 

набора компетенций, релевантных для задач 

обучения. Но в случае с практической подго-

товкой детерминируют не количественные, а 

содержательные показатели, ориентирован-

ные на результат. 

Для достижения задач практической 

подготовки используются следующие прин-

ципы отбора содержания: соответствия содер-

жания обучения социальному заказу, необхо-

димости и достаточности, научной и практи-

ческой целостности, тематической маркиро-

ванности, профессиональной целесообразно-

сти, трансдисциплинарности, многомерности. 

Реализация указанных принципов осуществ-

ляется в рамках интегративного подхода к 

обучению, предусматривающего качествен-

ные преобразования отдельных компонентов 

системы в сторону практико-ориентирован-

ного контента. 

Важными факторами, влияющими на ко-

личественные показатели, являются объем, 

виды и типы практик, предусмотренные госу-

дарственным образовательным стандартом. 

В зависимости от объема практик определя-

ется оптимальное соотношение компонентов в 

рамках модуля. Например, если рекомендуе-

мый объем практик для непедагогических 

направлений подготовки не превышает 15 за-

четных единиц, то формирование профессио-

нальных компетенций осуществляется пре-

имущественно в рамках дисциплин лекцион-

ного и семинарского типа, включенных в мо-

дуль. При этом выстраивается как межпред-

метная, так и внутрипредметная взаимосвязь 

компонентов обучения с привлечением раз-

личных технологий, например, технологии ре-

шения профессионально-ориентированных 

учебных ситуаций, технологии критического 

мышления, проблемно-ориентированной тех-

нологии, что задает не только прикладной, но 

и сквозной вектор формированию всех видов 

компетенций. Идеальным форматом модуля 

является включение в его состав 2–3 дисци-

плин, соответствующего вида/типа практики, 

ограниченного (в количественном аспекте) 

набора компетенций, продолжительностью 

реализации в один семестр и с формой кон-

троля в виде модульного экзамена. Говоря об 

ограниченном наборе компетенций, мы не 

имеем в виду однородность дисциплин мо-

дуля, например, исключительно теоретиче-

ской направленности. Напротив, для решения 

профессиональных задач сегодня требуются 

знания и умения разных предметных обла-

стей: реализация любого проекта предусмат-

ривает его информационное сопровождение, 

использование программных продуктов, эко-

номический расчет затрат и т. д. 

 

Заключение 

Проблема практической подготовки обу-

чающихся в условиях трансформации образо-

вания является одной из ключевых в формиро-

вании способности и готовности выпускников 

вуза решать профессиональные задачи, но она 

требует дополнительного изучения. Прове-

денное исследование позволило дать ком-

плексную и многоаспектную характеристику 

понятия «практическая подготовка», уточнить 

ее компоненты. Авторами были выявлены 

особенности проектирования системы практи-

ческой подготовки, которые заключаются в 
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учете реальных профессиональных потребно-

стей обучающихся, направленности на разви-

тие у них комплекса жизненно важных ценно-

стей, возможности приобретения знаний са-

мим обучающимся, его активную и продук-

тивную деятельность, а также поэтапную ор-

ганизацию проектирования, где каждый этап 

направлен на решение определенных целей и 

задач и выстраивается на последовательном 

овладении материалом, позволяющим уста-

навливать связи между ранее усвоенным и но-

вым учебным материалом, а также межпред-

метные и внутрипредметные связи. 

В результате исследования с учетом по-

ложений компетентностного и интегратив-

ного подходов разработана модульная поэтап-

ная технология проектирования системы 

практической подготовки обучающихся, 

сквозными линиями которой служит синтез 

теории и практики, интеграция комплекса тео-

ретических знаний и практических решений с 

целью формирования способности и готовно-

сти быть успешным в профессиональной 

сфере. 
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Abstract 

Introduction. The article investigates the problem of enhancing students’ ability and willingness 

to perform professional tasks. 

The research aim is to identify the characteristic features of practical training design in the 

context of educational system transformation.  

Materials and Methods. In order to solve the research tasks, we used the following methods: 

questionnaire survey of students (n=159) and teaching staff (n=98), observation of the educational 

process, analysis of laws and regulations as well as scholarly literature on the subject, and focus group 

discussions of employers, students, and practical training supervisors. 

Results. We identified core components of practical student training and comprehensively 

analysed this concept. The analysis revealed the characteristic features of practical training design 

during education transformation. Furthermore, the study substantiated the viability of modular and 

step-by-step designs of the practical training system aimed at the development of students’ ability and 

willingness to perform professional tasks. 

Conclusions. We consider the characteristic features of practical training design to be the basis 

of effective educational design aimed at the development of students’ professional competencies and 

strengthening the tendencies of practice-oriented learning.  

Keywords 

Practical training; Integration of knowledge; Education transformation; Professional tasks; 

Modular design; Practical training design. 
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Исследование особенностей мотивации студентов разных уровней высшего обра-

зования к участию в научно-исследовательской деятельности 

С. А. Писарева1, Е. И. Бражник1, И. В. Гладкая1, Е. В. Пискунова1, Н. М. Федорова1  

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  

Санкт-Петербург, Россия 

 

Проблема и цель. Основная научная проблема статьи выражается в потребности полу-

чения актуального знания о состоянии и возможностях реализации научно-исследовательской 

деятельности студентов вузов страны с учетом необходимости в повышении значения такой 

деятельности в структуре подготовки специалистов и развития личности будущих професси-

оналов научной сферы. 

Цель статьи – выявление особенностей мотивации студентов разных уровней высшего 

образования к участию в научно-исследовательской деятельности на основе инновационной мо-

дели подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.  

Методология. Методология исследования основана на идеях личностно ориентирован-

ного подхода. Были применены теоретические и практические методы научного исследования: 

теоретический анализ, синтез, классификация; метод онлайн-анкетирования, с помощью кото-

рого выявлялись различные аспекты мотивации студентов к участию в научно-исследователь-

ской деятельности, математические методы обработки результатов. 

Результаты. Авторы статьи представили три группы результатов: 

– проанализированы и обобщены итоги исследований, проведенных российскими и зару-

бежными исследователями в 2000-е гг., относительно различных аспектов состояния и воз-

можности включения студентов в научно-исследовательскую работу в период их обучения в 

вузе; 

– выявлены актуальные исследования, проведенные в российских вузах, отражающие ди-

намику совершенствования подходов к научно-исследовательской деятельности студентов в 

различных регионах и вузах разного профиля; 
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– представлены результаты проведенного в 2023 г. исследования в Российском государ-

ственном педагогическом университете им. А. И. Герцена – опроса обучающихся направлений 

профессиональной подготовки «Педагогическое образование (педагогические науки)», «Психо-

логия (психологические науки)», «Психолого-педагогическое образование». Это исследование 

отразило ключевые позиции организации научно-исследовательской работы студентов: вовле-

ченность обучающихся в учебную деятельность; мотивация к научно-исследовательской дея-

тельности; удовлетворенность участием в ней; степень участия в студенческом научном об-

ществе; оценка своих научно-исследовательских навыков; оценка существующих условий для за-

нятий научно-исследовательской деятельностью и доступность к ним в университете. 

Выбор научно-исследовательской деятельности как основополагающей в процессе про-

фессионального становления будет осуществляться обучающимися, если в образовательном 

учреждении создается научно-образовательная среда, где исследовательская деятельность 

рассматривается как ведущая, где учитываются внешние и внутренние мотивы включения обу-

чающихся в научно-исследовательскую работу и проявляется нормативно-правовая и научно-

профессиональная поддержка студентов в их научном самоопределении. Одной из возможных 

форм создания таких условий может являться модель сопряженной программы магистратуры 

и аспирантуры. 

Заключение. Авторами обобщаются результаты исследований, отражающие проблемы 

привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности и пути их преодоления, а 

также результаты проведенного в 2023 г. исследования мотивации студентов Российского гос-

ударственного педагогического университета им. А. И. Герцена с предложением инновационной 

модели подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность студентов; мотивация обуча-

ющихся; научные исследования; исследовательская деятельность; студенческое научное обще-

ство; научно-образовательная среда вуза; модель сопряженной программы. 

 

 

Постановка проблемы 

Современная система российского выс-

шего образования, несмотря на свои достиже-

ния, нуждается в трансформации, которая сей-

час происходит в структуре организации под-

готовки профессиональных кадров. Тревогу 

вызывают нерешенные вопросы набора абиту-

риентов, готовых успешно обучаться в выс-

шей школе и мотивированных на исследова-

тельскую деятельность, качества подготовки 

кадров высшей квалификации к научной дея-

тельности, сокращения численности аспиран-

тов, уменьшения количества защит кандидат-

ских диссертаций по итогам обучения в аспи-

рантуре. Вместе с тем приоритет, отдаваемый 

исследованиям, тесно связан с конкурентной 

позицией современных высших учебных заве-

дений, поэтому престиж вузов все больше 

определяется относительно уровня и объема 

проводимых исследований. Исследования и 

научные разработки высших учебных заведе-

ний определяют их статус, вклад в социально-

экономическое развитие страны. Подготовка 

студентов бакалавриата, магистрантов, аспи-

рантов к проведению научных исследований 

является неотъемлемой миссией современных 

университетов.  

В российских научных статьях за по-

следние пять лет демонстрируется значитель-

ная заинтересованность в изучении проблемы 

мотивации обучающихся к научно-исследова-

тельской деятельности. В статьях выявляются 

особенности участия студентов российских 
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гуманитарных и технических вузов в научно-

исследовательской деятельности во время 

обучения, их достижения в этой деятельности 

и проблемы, которые могут снижать их моти-

вацию, затруднять их участие в научно-иссле-

довательской работе (НИР) и в целом влиять 

на степень удовлетворенности обучением в 

высшем учебном заведении.  

Так, результаты проведенных исследова-

ний демонстрируют:  

– авторские подходы к организации 

научно-исследовательской деятельности в пе-

риод обучения в вузе и к структуре научно-ис-

следовательских компетенций студентов 

(С.  Ю. Патутина, 2022 [10]);  

– изучение внутренних и внешних моти-

вов студентов и условий для занятий научно-

исследовательской деятельностью (О. В. Се-

менова, 2022 [11]); выявление потребности 

студентов в их раннем привлечении к науч-

ным исследованиям, их заинтересованности 

участвовать в проведении теоретических и 

опытно-экспериментальных научных иссле-

дований, в создании научных публикаций и 

объектов интеллектуальной собственности. 

(Е. В. Андрюшина, С. А. Андрюшков, 

Н. С. Григорьева, 2023 [2]); проведение более 

активной работы по развитию мотивации сту-

дентов, потенциальных участников научно-

исследовательской деятельности, организации 

мероприятий, вовлекающих их  в научную де-

ятельность во время обучения (Е. А. Коган, 

2020 [7]); развитие мотивационно-ценност-

ного отношения магистрантов к самостоятель-

ной исследовательской деятельности (Г. Г. Са-

фина, В. Г. Закирова, 2021)1; выявление типов 

 
1 Сафина Г. Г., Закирова В. Г. Развитие мотиваци-

онно-ценностного отношения магистрантов к само-

стоятельной исследовательской деятельности // 

Международный научно-исследовательский жур-

нал. – 2021. – Вып. 11-3. – С. 113. 

мотивов молодых людей, поступающих в ас-

пирантуру (Е. А. Терентьев, Н. В. Рыбаков, 

Б. И. Бедный, 2020 [12]);  

– необходимость организации образова-

тельного процесса для раскрытия индивиду-

альных способностей каждого обучающегося, 

создание гибких образовательных маршрутов 

для вовлечения большинства студентов в 

научно-исследовательскую деятельность 

(Н. П. Нарбут, И. А. Алешковский, А. Т. Гас-

паришвили, О. В. Крухмалева, Н. Е. Савина, 

2023 [9]); создание материальных условий для 

научно-экспериментальной деятельности сту-

дентов в технических вузах (О. И. Лаптева, 

А. Г. Корнилова, 2020)2; развитие креативно-

сти студентов (А. О. Хромова, Е. Ю. Бухтая-

рова, А. А. Климова, М. А. Курносова, 

М. В. Дружинина, 2022 [14]); применение пе-

дагогических технологий индивидуализации 

научно-исследовательской деятельности обу-

чающихся, организации их тьюторской под-

держки (Ц. Кан, А. Н. Рыблова, 2020 [6]) и др.  

Таким образом, в российских научных 

публикациях представлены результаты иссле-

дований, которые показывают отношение обу-

чающихся к научно-исследовательской дея-

тельности, к перспективам построения ими 

научной карьеры и возможные пути совер-

шенствования работы со студентами в этом 

направлении.  

В зарубежных публикациях за послед-

ние  пять лет представлены результаты иссле-

дований о  соотношении внутренней академи-

ческой мотивации студентов, их креативно-

сти, открытости  к новому и к научной дея-

тельности (J.-Ch. Goulet-Pelletier, P. Gaudreau, 

D. Cousineau, 2023 [21]; P. Phuong-Bao-Tran 

2 Лаптева О. И., Корнилова А. Г. Мотивация студен-

тов технических специальностей к научной дея-

тельности // Мир науки. Педагогика и психоло-

гия.  – 2020. – Вып. 6. – С. 7. 
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Nguyen Degrave, L. Van Steendam El. Sercu, 

2023 [26]), о влиянии международной студен-

ческой академической мобильности на разви-

тие  научных исследований (Х. Yin, Х. Zong, 

2022 [30]); о проведении исследований уровня 

включенности студенческой молодежи, в 

частности в Республике Беларусь, в научно-

исследовательскую деятельность, при этом 

установлена слабая мотивация студентов к 

научно-исследовательской деятельности: для 

большинства студентов, имеющих опыт 

научно-исследовательской деятельности, ка-

рьера ученого не является привлекательной 

(М. В. Вишнякова, 2023 [3; 4]; Н. Г. Трапянок, 

2020) 3 . Развитие мотивации студентов к 

научно-исследовательской деятельности в за-

рубежных вузах осуществляется различными 

путями: в процессе самостоятельного прове-

дения студентами исследований (M. Altet, 

2019 [17]); созданием «живых лабораторий» 

сотворчества студентов и состоявшихся уче-

ных (EI Konstantinidis, D. Petsani, PD. Bamidis, 

2021 [24]); развитием академической мотива-

ции на основе активной образовательной тех-

нологии «перевернутого обучения» (F. Agnès, 

D. Leduc, M. Locker, 2023 [16]); применением 

в образовании информационных технологий 

(интеллектуальные мобильные устройства, 

платформа Moodle, интерактивные смарт-те-

левизоры и др.) (L. A. Laurens-Arredondo, 2023 

[25]); поощрением самостоятельности, упор-

ства, инициативности студентов в усвоении 

научных знаний и практических исследова-

тельских навыков (M. Jehanghir, K. Ishaq, 

R. A. Akbar, 2023 [23]; S. Grooters, E. Zaal, 

 
3  Трапянок Н. Г. Научно-исследовательская работа 

студентов: состояние и пути развития // Педагогика 

высшей школы: Сборник статей. – Горки: Белорус-

ская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия, 2020. – С. 129–131. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46491740 

Y. Ongena, M. Gerkema, 2023 [22]); посред-

ством формирования исследовательских 

навыков будущих учителей (D. Saribas, O. Fe-

rah, 2021 [27]) и подготовки их к проведению 

исследовательских проектов в профессио-

нальной деятельности (B.-J. Fwu, G.-Y. Li, 

2023 [20]); через развитие среды неформаль-

ного обучения  в научных музеях (V. Dome-

nici, 2022 [19]) и изучение приемов научного 

рассуждения на занятиях физикой (N. Bhaw, 

J. Kriek, M. Lemmer, 2023 [18]).  

В работах зарубежных авторов уделя-

ется особое внимание развитию мотивации 

школьников к научно-исследовательской дея-

тельности (R. Wood, 2019 [29]), выявлению 

научного мышления высшего порядка у 

школьников, изучающих естественно-науч-

ные предметы, что, по мнению китайских уче-

ных (H. Sun, Y. Xie, J. Lavonen, 2022 [28]), под-

тверждает причинно-следственные связи 

между творческим и критическим мышле-

нием, научными рассуждениями будущих сту-

дентов и научной самоэффективностью, мета-

познанием.  

Научно-исследовательская деятельность 

обучающихся и российскими, и зарубежными 

исследователями рассматривается как интел-

лектуальная, познавательная и творческая де-

ятельность, которая нацелена на получение и 

применение новых знаний, создание нового 

научного продукта, а мотивация может рас-

сматриваться как «динамический процесс 

формирования мотива (как основания по-

ступка)»4.  

4 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 

2002. – С. 67.  URL: 

https://www.studmed.ru/view/ilin-ep-motivaciya-i-

motivy-mastera-psihologii_5d0d43a9678.html 
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В условиях организации трехуровневого 

высшего образования все исследования моти-

вации обучающихся к НИР разделяются на 

три направления: исследования мотивации 

студентов бакалавриата (эти исследования яв-

ляются наиболее многочисленными), исследо-

вания мотивации магистрантов и исследова-

ния мотивации аспирантов.  

Научное противоречие наблюдается 

между сложностью вовлечения студентов в 

научно-исследовательскую деятельность и 

необходимостью подготовки молодых науч-

ных кадров, готовых к дальнейшей научной 

карьере. 

Цель статьи – выявление особенностей 

мотивации студентов разных уровней выс-

шего образования к участию в научно-иссле-

довательской деятельности на основе иннова-

ционной модели подготовки научных и 

научно-педагогических кадров высшей квали-

фикации.  

 

Методология исследования 

Методология проведенного исследова-

ния, результаты которого представлены в ста-

тье,  основана на идеях личностно ориентиро-

ванного подхода к организации обучения сту-

дентов вуза, который связан с самооценкой; 

развития субъектности студентов в образова-

тельном процессе, обеспечивающей лич-

ностно-профессиональное развитие; прогно-

стического подхода в отношении организации 

образовательного процесса будущих аспиран-

тов; поиска инновационных педагогических 

технологий формирования у магистрантов го-

товности к научно-исследовательской дея-

тельности.  

В статье обобщаются результаты иссле-

дований, выявляющие проблемы привлечения 

студентов к научно-исследовательской дея-

тельности с учетом эмпирического исследова-

ния, проведенного в 2023 г. в РГПУ им. А. И. 

Герцена, с предложением индивидуального 

маршрута подготовки.  

Были применены теоретические и прак-

тические методы научного исследования: тео-

ретический анализ, классификация, синтез; 

метод онлайн-анкетирования, с помощью ко-

торого в РГПУ им. А. И. Герцена по 5-балль-

ной шкале Лайкерта выявлялись:  

– вовлеченность обучающихся в учеб-

ную деятельность;  

– мотивация к научно-исследователь-

ской деятельности; 

– удовлетворенность участием в научно-

исследовательской деятельности; 

– степень участия в студенческом науч-

ном обществе (СНО); 

–оценка своих научно-исследователь-

ских навыков; 

– оценка существующих условий для за-

нятий научно-исследовательской деятельно-

стью и доступность к ним в университете. 

При исследовании опыта обучающихся в 

научно-исследовательской деятельности и ее 

видов применялась 3-балльная ранговая 

шкала.  

В исследовании приняли участие 

229  студентов РГПУ им. А. И. Герцена, обу-

чающихся по следующим направлениям про-

фессиональной подготовки: «Педагогическое 

образование (педагогические науки)» 

(58,5  %); «Психология (психологические 

науки)» (16,6   %); «Психолого-педагогиче-

ское образование» (24,9 %). Среди них: 61 ба-

калавр 1–3 курсов, 44 бакалавра выпускных 

курсов, 52 магистранта и 52 аспиранта (87 % 

женщин, 13 % мужчин в возрасте 

26,16±7,56  лет). Семейное положение: 

78,6  %  – не замужем / не женат; 21,4% – за-

мужем / женат. Наличие детей: 82,5  % – нет, 

17,5 % – есть. 
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Результаты исследования 

Исследование проблемы мотивации обу-

чающихся к научно-исследовательской дея-

тельности в РГПУ им. А. И. Герцена в 2023 г.  

Опрос обучающихся в РГПУ 

им.  А. И.  Герцена в мае – июне 2023 г. вклю-

чал серию вопросов, связанных с мотивацией 

к учебной деятельности в целом и к НИР в 

частности.  

Отвечая на вопрос о причинах вовлечен-

ности в учебную деятельность и выбирая 

шкалы «полностью соответствует» (41 %)5 и 

«скорее соответствует» (33 %), респонденты 

продемонстрировали вовлеченность в учеб-

ную деятельность своей внутренней мотива-

цией: «Мне интересно учиться», «Учеба до-

ставляет мне удовольствие, я люблю решать 

трудные задачи»; «Мне нравится учиться, по-

тому что это интересно», «Я чувствую удовле-

творение, когда нахожусь в процессе решения 

сложных учебных задач», «Мне просто нра-

вится учиться и узнавать новое», «Мне нра-

вится решать трудные задачи и прикладывать 

интеллектуальные усилия», «Я действительно 

получаю удовольствие от изучения нового ма-

териала на занятиях», «Я просто люблю 

учиться, решать сложные задачи и чувство-

вать себя компетентным(-ой)». 

Шкала «нечто среднее» выбрана 20,5 % 

респондентов с ответами: «Потому что мне 

стыдно плохо учиться», «Потому, что совесть 

заставляет меня учиться», «Потому что 

учиться – это моя обязанность, которой я не 

могу пренебречь».  

3 % респондентов не определились с от-

ветами, шкала с показателем «совсем не соот-

ветствует» выбрана наименьшим числом ре-

спондентов (1,7 %) с объяснением вовлечен-

ности в учебную деятельность своей внешней 

 
5  В процентах показано количество респондентов, 

выбирающих позиции.  

мотивацией: «Чтобы избежать проблем с дека-

натом и сессией», «У меня нет другого вы-

бора, так как посещаемость отмечается», «По-

тому что близкие меня будут осуждать, если я 

стану плохо учиться», «Хожу по привычке, за-

чем, откровенно говоря, точно не знаю».  

На вопрос «Оцените, насколько перечис-

ленные ниже мотивы, определяющие желание 

разных людей вести научную работу, привле-

кательны для Вас», 71,6 % респондентов отме-

тили критерии «очень привлекательно», «ско-

рее привлекательно»: «Достичь высокого про-

фессионального уровня», «Иметь в достаточ-

ной степени хорошую зарплату», «Иметь хо-

рошие условия для работы», «Реализовать мои 

творческие способности», «Расширять знания 

и умения в профессиональной сфере». Менее 

значимыми для респондентов явились пози-

ции: «Работать с людьми, близкими мне по ин-

тересам, статусу», «Передавать свой опыт и 

знания», «Чувствовать себя полезным и значи-

мым для общества», «Иметь авторитет и ува-

жение у знакомых и родных», «Получать до-

стойное вознаграждение за работу в крупных 

научных проектах (грантах, исследованиях)», 

«Иметь свободный график работы», «Иметь 

широкие возможности карьерного роста», 

«Открыть что-то новое, создать, изобрести», 

«Общаться с интересными людьми в научном 

сообществе». 

Высказывая собственное мнение на во-

прос «Другое…», респонденты подчеркнули 

значимость научной деятельности для раскры-

тия перспектив и новых возможностей лич-

ностного роста. Она дает, по их мнению, воз-

можность «досконально изучить какую-то 

конкретную тему», «создать научные модели, 

концепции, которые можно эффективно при-

менять на практике», «изучить новую сферу 
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деятельности и применить знания на прак-

тике», «достичь чувство удовлетворенности 

собой, связанное с самореализацией, желание 

обогатить науку новыми знаниями». Подчер-

кивается и роль НИР как «социального 

лифта», так как она может дать «возможность 

преподавания в вузе». Были сформулированы 

двумя респондентами и два противоположных 

мнения о мотивации к НИР: 1) НИР дает воз-

можность «посещения интересных мероприя-

тий, позволяющих повысить свое мастер-

ство», «заниматься любимым делом», «чтобы 

попробовать себя в чем-то новом», «совер-

шенствовать себя с помощью обучения»; 2) «Я 

раньше рассматривала перспективу научной 

работы, но после бакалавриата и магистра-

туры поняла, что это точно не мое». 

Представим результаты ответа на вопрос 

«Есть ли у Вас желание заниматься НИР?» 

(диаграмма 1).

 

 

 

№ Варианты ответа Чел. % 

1 
Да, я твердо уверен(-а) в том, что 

готов(-а) уделять внимание НИР 
37 16,2 

2 
Скорее да, чем нет. Я считаю, что в 

целом готов(-а) заниматься НИР 
71 31,0 

3 
Скорее нет, чем да. Думаю, что в 

настоящее время не готов(-а) зани-

маться НИР 

68 29,7 

4 
Возможно, на более старших кур-

сах я буду заниматься НИР 
19 8,3 

5 Нет, я не готов(-а) заниматься НИР 25 10,9 

6 Затрудняюсь ответить 9 3,9 

 

ИТОГО 229 100 

 

Диаграмма 1. Результаты ответа на вопрос «Есть ли у Вас желание заниматься НИР?» 

Diagram 1. Results of the answer to the question “Do you have a desire to engage in research?” 

 

Твердую готовность заниматься НИР 

имеют 16,2 % (37)6 респондентов, к которым 

можно добавить 31 % (71) тех, кто выбрал кри-

терий «скорее да, чем нет». К ним, возможно, 

прибавятся 8,3 % тех, кто, думает, что будет 

заниматься НИР на старших курсах (19). Вме-

сте с тем неготовность заниматься научной де-

ятельностью высказывают 10,9 % (25) респон-

 
6 В цифрах показано количество данных ответов.  

дентов, к ним добавляются 29,7 % (68) респон-

дентов, выбравших критерий «скорее нет, чем 

да», и те, кто считает, что они в настоящее 

время не готовы заниматься научной деятель-

ностью, – 10,9 % (25). Затруднились ответить 

на этот вопрос 3,9 % (9) респондентов. Таким 

образом, 47,2 % респондентов проявили жела-

ние заниматься НИР (+ 8,3 % тех, кто будет за-
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ниматься НИР на старших курсах) и 40,6 % ре-

спондентов не желают или не готовы зани-

маться научно-исследовательской деятельно-

стью. 

Представим результаты ответа на вопрос 

«Нравится ли Вас заниматься научными ис-

следованиями?» (диаграмма 2).  

 

  

 
 

 
  

№ Варианты ответа Чел. % 

1 
Да, мне очень нравится проводить 

научные исследования 
47 20,5 

2 Скорее да, чем нет 88 38,4 

3 Скорее нет, чем да 57 24,9 

4 

Нет, мне не нравится заниматься 

научно-исследовательской рабо-

той 

15 6,6 

5 Затрудняюсь ответить 22 9,6 

 ИТОГО 229 100 

 

Диаграмма 2. Результаты ответа респондентов на вопрос  

 «Нравится ли Вам заниматься научными исследованиями?» 

Diagram 2. The results of the respondents' response to the question  “Do you like doing scientific research?” 

 

Диаграмма 2 показывает, что 58,9 % 

(135) респондентов нравится или «скорее нра-

вится» заниматься научными исследовани-

ями. Это демонстрирует потенциал современ-

ных студентов педагогического вуза, которые 

при определенных условиях могут быть во-

влечены в маршрут научной карьеры и в под-

готовку исследований в аспирантуре.  

На вопрос «Расскажите, пожалуйста, о 

своем опыте научно-исследовательской дея-

тельности» 53,7 % (123 чел.) респондентов от-

ветили отрицательно о своем опыте, 11,8 % 

(27 чел.) затруднились ответить, 34,5 % 

(79  чел.) отметили в предложенных пози-

циях  – «да», среди которых: «Проводил соб-

ственное инициативное исследование (НЕ в 

рамках курсовой или выпускной квалифика-

ционной работы, диссертации)»; «Участвовал 

в исследовании преподавателя (НЕ в рамках 

курсовой или выпускной квалификационной 

работы, диссертации)»; «Имею индивидуаль-

ные научные публикации в сборниках матери-

алов конференций»; «Имею совместные с пре-

подавателем научные публикации в сборниках 

материалов конференций»; «Имею опыт вы-

ступления с докладом на студенческой науч-

ной конференции»; «Имею опыт исследова-

ния в рамках курсовой или выпускной квали-

фикационной работы» и др. Единичные от-

веты свидетельствуют об опыте НИР еще в 

11  классе (1  ответ) и об опыте участия в меж-

дународной программе академической мо-

бильности студентов ERASMUS + (1 ответ). 

В проведенном исследовании респон-

денты дали также оценку своим научно-иссле-

довательским навыкам. Речь шла об опыте 

написания научных статей, выступлений с до-

кладами на конференциях, подготовке заявок 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

33 

на гранты и конкурсы, а также об опыте фор-

мулировки темы исследования; поиска акту-

альных исследовательских проблем; разра-

ботки программы исследования; написания 

теоретических обзоров; описания эмпириче-

ских результатов; использования статистиче-

ских методов обработки данных; составления 

онлайн-форм для проведения опросов; разра-

ботки исследовательского инструментария; 

составлении библиографии; выбора издания 

для публикации; поиска информации о гран-

тах и конкурсах; поиска конференций для вы-

ступления. Получены результаты с выбором 

респондентами следующих критериев: «со-

всем не умею» – 16,8 % (38); «почти не 

умею»  – 20 % (46); «нечто среднее» – 27,6 % 

(63); «немного умею» – 25 % (58); «хорошо 

умею» – 10,6 % (24). Результаты показывают, 

что в университете необходимы проведение 

системной работы и целенаправленное разви-

тие исследовательских компетенций студен-

тов с первого курса бакалавриата, постоянное 

их совершенствование в образовательном про-

цессе с привлечением студентов в микроис-

следования в контексте экспериментальной 

педагогики и психологии. 

Представим результаты ответа на вопрос 

«Участвуете ли Вы в работе студенческого 

научного сообщества?» (диаграмма 3). 

 

 

 

 
 

 
  

№ Варианты ответа Чел. % 

1 Да, активно 9 3,9 

2 Да, время от времени 17 7,4 

3 В некоторых мероприятиях 26 11,4 

4 Очень редко 28 12,2 

5 Совсем нет 149 65,1 

 ИТОГО 229 100 

 

Диаграмма 3. Результаты ответа респондентов на вопрос  

«Участвуете ли Вы в работе студенческого научного общества?» 

Diagram 3. The results of the respondents' response to the question  

“Do you participate in the work of the student scientific society?” 

 

Диаграмма 3 показывает результаты от-

ветов респондентов об отношении к СНО: ак-

тивно участвуют в СНО 3,9 % (9) респонден-

тов; «время от времени» – 7,4 % (17); «в неко-

торых мероприятиях СНО» – 11,4 % (26); 

«очень редко» – 12,2 % (28); не участвуют в 

СНО – 65,1 % (149). Большой процент респон-

дентов, которые не участвуют в СНО, свиде-

тельствует о необходимости модернизации 
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этого направления деятельности в универси-

тете. СНО может стать центром формирова-

ния профессиональных компетенций будущих 

педагогов, которые в своей профессиональной 

деятельности продолжат развивать научное 

общество школьников и их отношение в 

научно-исследовательской деятельности для 

дальнейшего обучения в вузах. 

В проведенном исследовании была про-

ведена оценка респондентами условий для за-

нятий научно-исследовательской деятельно-

стью в университете (диаграмма 4).  

 

 

№ Варианты ответа Чел. % 

1 

Я твердо уверен, что в универси-

тете созданы условия для занятий 

научно-исследовательской дея-

тельностью 

60 26,2 

2 

Думаю, что в университете со-

зданы условия для занятий 

научно-исследовательской дея-

тельностью 

103 45,0 

3 

Считаю, что условия для занятий 

научно-исследовательской дея-

тельностью созданы не в полной 

мере 

37 16,2 

4 

Считаю, что в университете нет 

условий для занятий научно-ис-

следовательской деятельностью 

1 0,4 

5 Затрудняюсь ответить 28 12,2 

 ИТОГО 229 100 

 

Диаграмма 4. Результаты ответа респондентов на вопрос «Оцените условия для занятий  

научно-исследовательской деятельностью в университете» 

Diagram 4. The results of the respondents' response to the question  

“Assess the conditions for research activities at the university” 

 

В результате 71,2 % респондентов оце-

нили положительно условия для занятий 

научно-исследовательской деятельностью в 

педагогическом университете. Они также 

уточнили свои пожелания по их улучшению: 

– совершенствовать материально-техни-

ческую базу: «Увеличить количество и каче-

ство компьютеров. Дать студентам доступ к 

программному обеспечению на время обуче-

ния, как это делается в других вузах», «Давать 

возможность использовать аудитории для 

проведения исследования», «Открыть лабора-

тории для студентов» и др.; 

– вовлекать обучающихся «в междуна-

родную научную деятельность и в сотрудни-

чество с другими вузами»;  

– «Улучшить информирование о работе 

СНО бакалавров, магистратов; привлекать их 

через интересные формы работы, погружать в 

работу СНО (может быть, мастер-классы, за-

нятия и т. д.)», «Обеспечивать доступность к 

информации, доступность необходимого ин-

струментария», «создать определенное сооб-

щество в социальной сети или телеграмме, где 

информация о мероприятиях была структури-

рована» и др.;  

– совершенствовать взаимодействие сту-

дентов с преподавателями: «Взаимодействие с 
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научным руководителем должно быть постро-

ено иначе. Исследователь должен учиться у 

руководителя, а не предполагать, как надо вы-

полнять работу. Шаги должны быть четкие. 

Взаимный интерес. Поддержка искренне заин-

тересованных в развитии», «Преподаватели не 

всегда приветствуют проблемную тему, вы-

бранную обучающимся, предпочитая “утаски-

вать” его в сферу своих профессиональных ин-

тересов. Нет возможности осуществлять дея-

тельность на другой кафедре или совместно с 

целью осуществления междисциплинарного 

подхода (похоже, что неоплачиваемый труд не 

радует преподавателей. Хотелось бы, чтобы 

ведение и поддержка обучающегося, заинте-

ресованного в научной деятельности, оплачи-

вались преподавателю хорошо, тогда желания 

будут совпадать с возможностями)» и др. 

В ходе проведенного исследования ре-

спонденты назвали также виды НИР, которые 

они знают в университете: ежегодная научно-

практическая конференция «Студент – иссле-

дователь – учитель»; периодические научные 

конференции, организуемые факультетом/ин-

ститутом; исследовательские проекты, реали-

зуемые преподавателями и научными сотруд-

никами; выставка научных достижений РГПУ 

им. А. И. Герцена; олимпиады и др. Знают об 

этих видах НИР 61 % (140) респондентов, 

23  % (54) не знают о них, 16 % (36) затрудни-

лись высказать свое мнение.  

Эти ответы подтверждают необходи-

мость расширить деятельность в университете 

по вовлечению всех обучающихся в события, 

связанные с НИР.  

Респондентами была также оценена  до-

ступность в университете для проведения 

НИР исследовательского оборудования, мето-

дического инструментария, информации о 

научных исследованиях в университете, ин-

формационных ресурсов (ЭБС, баз данных), 

информации о возможных грантах и конкур-

сах, предложений о присоединении к научно-

исследовательской деятельности от препода-

вателей, о предоставлении методической под-

держки исследовательской работы со стороны 

преподавателей, материальной (финансовой) 

поддержки, помощи и поддержки в оформле-

нии заявок и отчетности по научным исследо-

ваниям. 

Меньшая часть респондентов (6,9 %) от-

рицательно ответила на этот вопрос, однако 

затруднение в ответах у 42,8 % свидетель-

ствует о необходимости совершенствования 

работы с обучающимися в этом направлении.  

Результаты опроса показали, что иссле-

довательская деятельность является цен-

ностно-значимой для значительного числа бу-

дущих педагогов и психологов. Однако явля-

ется важным системное развитие мотивации 

студентов к научно-исследовательской дея-

тельности на протяжении всего периода обу-

чения в университете начиная с первого курса 

бакалавриата как в учебной, так и во внеучеб-

ной деятельности: написание курсовых работ 

по дисциплинам, разработка и реализация 

учебных исследовательских проектов, участие 

в студенческом научно-исследовательском 

обществе.  

Остается проблема вовлечения всех обу-

чающихся педагогического вуза в НИР, так 

как исследовательская деятельность является 

составной частью современной педагогиче-

ской и психолого-педагогической деятельно-

сти. Общий показатель тех, кому не нравится 

заниматься научными исследованиями 

(31,4  %), демонстрирует значительную часть 

обучающихся в педагогическом вузе, с кото-

рыми должна вестись целенаправленная ра-

бота по развитию их исследовательских ком-

петенций.  
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В настоящее время значительный про-

цент ответов обучающихся о неучастии в дея-

тельности СНО и тех, кто очень редко включа-

ется в эту деятельность, показывает необходи-

мость развития научно-образовательной 

среды в педагогическом вузе, где эта деятель-

ность должна стать одной из ведущих. В этой 

деятельности развиваются профессиональные 

компетенции будущих педагогов, которые 

если и не будут в дальнейшем обучаться в ас-

пирантуре, то будут в своей профессиональ-

ной деятельности развивать научное общество 

школьников, что очень важно для создания 

условий для одаренных школьников в этой об-

ласти, а также для подготовки школьников к 

обучению в системе высшего образования. 

Особые условия должны быть созданы в 

среде университета и для тех студентов, кото-

рые хотят заниматься научной деятельностью 

и строить научную карьеру. В настоящее 

время в РГПУ им. А. И. Герцена проводится 

работа по внедрению в образовательную прак-

тику инновационной «модели подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации на основе интеграции 

образовательных программ магистратуры и 

аспирантуры, основанной на преемственности 

аспирантских и магистерских программ»7.  

Модель сопряженной магистратуры и 

аспирантуры направлена на развитие специ-

альных академических навыков для проведе-

ния научных исследований в аспирантуре с 

досрочной подготовкой к кандидатским экза-

менам уже в период обучения в магистратуре. 

Она создает условия для индивидуального об-

 
7  Факторы привлекательности сопряженной про-

граммы магистратуры и аспирантуры для обучаю-

щихся разных ступеней образования (на примере 

психолого-педагогических направлений подго-

товки) / С. А. Писарева, А. В. Микляева, Е. И. Браж-

ник [и др.] // Университет в эпоху педагогических 

разовательного маршрута и возможности вы-

бора дисциплин, практик, распределения 

учебной нагрузки с учетом написания маги-

странтом диссертации, когда возможна единая 

исследовательская тема и один научный руко-

водитель на период обучения в магистратуре и 

аспирантуре. При этом создаются перспек-

тивы активного вовлечения магистрантов в 

научную жизнь университета: участие в кон-

ференциях, в исследовательских проектах ве-

дущих ученых вуза, трудоустройство в науч-

ные лаборатории или научно-исследователь-

ские институты университета. 

 

Обсуждение 

Проведенное исследование констати-

рует значительную заинтересованность раз-

личных специалистов в изучении проблемы 

мотивации обучающихся к научно-исследова-

тельской деятельности в течение большого пе-

риода. В статье представлены их результаты в 

2000-е гг.  

Еще в начале 2000-х гг. Центром социо-

логии образования РАО были проведены ис-

следования жизненных и профессиональных 

перспектив студентов на примере педагогиче-

ских вузов, которые показали особенности мо-

тивации студентов к НИР. Эти исследования 

констатировали негативные явления: «Каж-

дый четвертый из студентов (22,0 %), обучаю-

щихся в педвузе, совершенно не информиро-

ван о научно-исследовательской работе своих 

преподавателей»; студентам педвузов ничего 

не известно о возможностях участвовать в 

НИР (43,2 %); небольшой процент студентов 

новаций: сборник статей по итогам Второго про-

фессорского педагогического форума (Санкт-Пе-

тербург, 01–04 июня 2023 г.). – М.: Общероссий-

ская общественная организация «Российское про-

фессорское собрание», 2023. – С. 201. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54506989&pff=1   
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(8,9 %) отметил, что преподаватели подклю-

чают их к своей научно-исследовательской де-

ятельности8. «Каждый второй студент педаго-

гического вуза (49,9 %) указывает на то, что он 

не принимает участия в научно-исследова-

тельской деятельности...»9 

На базе Московского авиационного ин-

ститута в 2018–2019 гг. изучалось отношение 

студентов к научно-исследовательской дея-

тельности из трех московских вузов (МАИ, 

МГЛУ, МГППУ). На вопросы анкеты отве-

тили 400 студентов 2–5-х курсов. Результаты 

показали, что «около трети опрошенных сту-

дентов (34 %) никогда не участвовали в 

научно-исследовательской деятельности. Са-

мыми распространенными видами научно-ис-

следовательской деятельности являются ин-

дивидуальная работа под руководством пре-

подавателя (38 %) и выступления на конфе-

ренциях внутри вуза (37 %). Немного менее 

популярным видом работы является публика-

ция статей и тезисов во внутривузовских 

(22  %) и внешних сборниках (19 %). В олим-

пиадах участвовали лишь 13 % опрошенных. 

Реже всего (5 %) встречается такая форма 

научно-исследовательской деятельности, как 

участие студентов в договорных НИР, гран-

тах, патентах» [14, c. 181]. «Главным мотивом 

участия в научно-исследовательской работе 

для студентов является возможность получить 

новый опыт и знания (71 %), на втором месте 

– возможность самореализации, саморазвития 

– 52 %... Далее следуют мотивы, которые от-

 
8 Собкин В. С., Ткаченко О. В. Студент педагогиче-

ского вуза: жизненные и профессиональные пер-

спективы. Труды по социологии образования. – 

Т.  XI–XII. – Вып. XXI. – М.: Центр социологии об-

разования РАО, 2007. – C. 35.  URL: https://dl.lib-

cats.org/gene-

sis/364000/fc01d1939cc65b9d5576237b97da24ad/_as

/[Sobkin_V.S.,_Tkachenko_O.V.]_Student_pedagog-

iches(libcats.org).pdf   

метили меньшее количество студентов, – по-

ступление в магистратуру или аспирантуру 

(23,3 %), получение дополнительных преиму-

ществ при устройстве на работу по специаль-

ности (13,7 %)… Такие показатели, как инте-

рес, активность и высокая мотивация к НИР, в 

этом исследовании позволили выявить сту-

дентов-“активистов” – 14 % и «бесперспектив-

ный сегмент» – 4 %, к которому прибавляется 

“потенциально потерянный сегмент” (11,6 %) 

– это те студенты, кто ранее принимали уча-

стие в научно-исследовательской работе, но 

потом отстранились» [14, c. 182–183].  

Другие исследования также констати-

руют, что «научная деятельность современ-

ных студентов реализуется с большими за-

труднениями и их уровень мотивации к осу-

ществлению научной деятельности неуклонно 

снижается»10. «Практики же по приобщению 

студенческой молодежи к науке также носят 

несистематизированный сингулярный харак-

тер» [2, c. 169].  

У студентов существуют трудности, ко-

торые могут быть связаны как с особенно-

стями организации высшей школы, так и с их 

личностными характеристиками. Исследова-

ние Центра стратегии развития образования 

Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова, проведенное в но-

ябре – декабре 2022 г., показало, что в про-

цессе обучения в высшей школе «формиру-

ется неоднородный студенческий поток, су-

щественно различающийся по качеству и фор-

мам подготовки, реализации индивидуальных 

9 Там же. С. 36.  
10 Антипова Е. П., Сидоров В. Е. Развитие мотивации 

к научной, инновационной и проектной деятельно-

сти у студентов // Стратегические ориентиры совре-

менного образования: сборник научных статей. – 

Екатеринбург, 2020. – Часть 1. – С. 64. 

DOI: 10.26170/Kso-2020-18 URL: 

https://kpfu.ru/staff_files/F_637433057/sbornik_uspu

_2020_p1.pdf  
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способностей и наклонностей, уровню моти-

вации и запросов к высшему образованию» [9, 

c. 256].  

Всероссийское социологическое иссле-

дование научно-исследовательской культуры 

студентов в феврале – апреле 2023 г. выявило 

специфику исследовательской культуры сту-

дентов в российских вузах. При невысоком 

уровне вовлеченности российских студентов в 

научно-исследовательскую деятельность оно 

свидетельствует о проявлении их интереса к 

науке и научному знанию как ценностям. Вме-

сте с тем у активных в научном плане студен-

тов проявляется критическая оценка рисков, 

связанных с научной деятельностью (социаль-

ный, экологический, этический). Именно такие 

активные студенты могут также выражать 

негативные оценки в отношении НИР [1, c. 96].  

Персональная научно-исследователь-

ская деятельность под руководством препода-

вателя незначительно влияет на построение 

дальнейших жизненных стратегий современ-

ных студентов, связанных с научной карьерой 

(участие в ней отмечают 16,4 % студентов; 

значимое влияние на них – 4,8 %) [5, c. 41–42].  

В Хабаровском государственном инсти-

туте искусств и культуры (2016 г.) выявлена 

проблема расслоения всего студенчества на 

группы, что «прямо и косвенно связана с про-

блемой научных интересов и заинтересован-

ности студентов в научных исследованиях во-

обще»11 . Это следующие группы студентов: 

интересующиеся НИР, но только в рамках 

учебной деятельности; дополнительно участ-

вующие в СНО; принимающие добровольное 

участие в научных мероприятиях в вузе и же-

лающие в дальнейшем серьезно заниматься 

наукой; не желающие заниматься НИР совсем. 

 
11  Лотарева Т. Ю. Научно-исследовательская дея-

тельность студентов в учебном процессе: проблемы 

В связи с этим исследователи обращают вни-

мание на выявление талантливой молодежи 

путем конкурсов, олимпиад, конференций; со-

единение исследовательской деятельности с 

учебным процессом; создание благоприятной 

психологической, юридической и материаль-

ной среды в вузе для развития НИР; воспита-

ние личностных и профессиональных качеств 

у студентов, способствующих реализации ими 

научно-творческих планов и задач12. Сложно 

не согласиться с мнением автора статьи, что в 

вузы должны приходить уже заинтересован-

ные в реализации своих творческих способно-

стей абитуриенты, тогда будет активно и 

успешно развиваться НИР. Необходимо раз-

вивать еще до вуза школьное и внешкольное 

научное образование (научные кружки, клубы 

по интересам, научные школьные сообщества, 

технопарки и др.). Необходима связь школь-

ного, дополнительного и вузовского образова-

ния, особенно в аспекте овладения обучающи-

мися исследовательскими навыками разного 

уровня. При этом можно вспомнить о много-

численных работах, отмечающих необходи-

мость приобщения школьников к исследова-

тельской деятельности, которые публикова-

лись в 70-е г. ХХ в. на кафедре педагогики 

ЛГПИ им. А. И. Герцена. Профессор 

А. К. Громцева проводила исследования, по-

священные самообразованию обучающейся 

молодежи и доказывала необходимость фор-

мирования способности школьников к само-

образованию на основе склонности к исследо-

вательской деятельности. А. К. Громцева 

предлагала в старших классах школы созда-

вать «ученические научные общества». Зна-

чимо создание необходимых условий для  

«…стимулирования углубленной доброволь-

ной работы школьника над избранной темой в 

научно-творческого интереса и его отсутствия // 

Мир науки. – 2016. – Вып. 2. – С. 3. 
12 Там же. – С. 2. 
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течение длительного времени…; предоставле-

ния реальных временных возможностей для 

работы по склонностям…; включения в про-

цесс обучения видов работ, включающих уча-

щихся в поиск, исследование; специальная ра-

бота по формированию умений самостоятель-

ного познания; включение учащихся в плани-

рование своей учебной работы, в определении 

ее целей, объема, содержания, приемов ра-

боты»13. Все это соответствует современному 

пониманию организации научно-исследова-

тельской деятельности обучающихся, оста-

ется актуальным, как и многие идеи советских 

ученых-педагогов. 

В Северо-Восточном федеральном уни-

верситете (Якутск, 2020 г.) проходило изуче-

ние внешней и внутренней мотивации к иссле-

довательской деятельности студентов, и этот 

аспект исследования вызывает большой инте-

рес. По отношению к НИР внешняя мотивация 

– это стремление к материальному благополу-

чию, дополнительная повышенная стипендия, 

участие в грантах, новые знакомства, высокая 

конкурентоспособность в вузе, поездки в дру-

гие города на конференции и т. п. Внутренняя 

мотивация связана с самим содержанием дея-

тельности. Это интерес к теме исследования, к 

самому процессу исследования, самореализа-

ция, незаменимый новый опыт и др.14. Внут-

ренняя мотивация студента важна для форми-

рования положительного отношения к НИР, 

удовлетворенности в этой деятельности, раз-

вития навыков самоконтроля, самоорганиза-

ции, умений планировать свою работу, прово-

дить самоанализ. Исследователи определили 

 
13  «Учитель должен быть веселым человеком…» 

Страницы жизни и творчества профессора кафедры 

педагогики РГПУ им. А. И. Герцена Ангелины Кон-

стантиновны Громцевой (1918–2010) / под ред. 

Е.  И. Бражник. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Гер-

цена, 2022. – C. 66. 

мотивы студентов к научно-исследователь-

ской деятельности: «преобразовательные: ак-

тивность субъекта, направленная на достиже-

ние результата ради самого результата; комму-

никативные: стремление к общению, установ-

лению или сохранению удовлетворяющих 

субъекта отношений с другими людьми; ути-

литарные: стремление рассматривать мир и 

других людей с точки зрения пользы, исполь-

зовать свой труд для удовлетворения других 

потребностей; кооперативные: стремление к 

сотрудничеству ради получения полезного 

для общества результата; конкурентные: 

стремление быть либо первым среди лучших, 

либо не хуже других, или выражающиеся в де-

ятельности, ориентированной на мнение и 

оценки других людей; мотивы личностного 

роста: стремление сделать самого себя пред-

метом преобразования и самосовершенствова-

ния»15.  

В Уральском государственном экономи-

ческом университете (2022 г.) проведено об-

зорное исследование по 150 публикациям из 

реферативной базы eLIBRARY и проанализи-

рованы системы и различные методы в вузах 

по вовлеченности обучающихся в НИР. Сде-

лана классификация НИР студентов по видам 

и формам с учетом возможностей развития 

научно-исследовательских компетенций и по-

вышения мотивации к НИР [10]. Этот обзор 

предоставляет возможность ознакомиться с 

основными публикациями по теме в интересу-

ющем нас направлении – повышении мотива-

ции студентов и при использовании различ-

ных методов организации НИР. 

14 Лаптева О. И., Корнилова А. Г. Мотивация студен-

тов технических специальностей к научной дея-

тельности // Мир науки. Педагогика и психоло-

гия.  – 2020. – Вып. 6. – С. 6. 
15 Там же. – С. 3. 
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Формы сотрудничества вузов могут 

включать совместные научные исследования 

и публикацию научных результатов, совмест-

ные проекты, что повышает уровень исследо-

вательских компетенций и мотивацию студен-

тов к научно-исследовательской деятельно-

сти. Студенты имеют высокую потребность в 

их раннем привлечении к научным исследова-

ниям начиная с первых курсов бакалавриата, а 

также высокую нацеленность на проведение 

непосредственных теоретических и  опытно-

экспериментальных научных исследований, 

результатом которых могут быть не только но-

вые научные публикации, но и объекты интел-

лектуальной собственности [2].  

Среди факторов формирования мотива-

ции студентов к научно-исследовательской 

деятельности наряду с материальным стиму-

лированием выступают желания обучаю-

щихся получить опыт нового знания и само-

стоятельный выбор интересующей сферы 

научной деятельности [11].  

В Кабардино-Балкарском государствен-

ном университете им. Х. М. Бербекова 

(2017  г.) в ходе проведенного исследования 

были выявлены доминирующие мотивацион-

ные условия НИР студентов-магистрантов. 

Ответы на вопрос «Каковы основные мотивы, 

способствующие формированию у Вас поло-

жительного интереса к выполнению НИР?» 

показали, что студенты чаще связывают мо-

тивы с получением хорошей оценки, достиже-

нием уважения преподавателей и одобрения 

родителей и окружающих, желанием быть 

примером для сокурсников, реже – с получе-

нием интеллектуального удовлетворения, 

необходимостью стать высококвалифициро-

ванным специалистом, получением более глу-

боких и качественных знаний, умений и навы-

ков по избранной специальности. Наибольшее 

количество респондентов отметили желание 

получить повышенную стипендию /грант/ 

премию [13]. 

Магистранты могут иметь проблемы в 

проведении исследований при подготовке ма-

гистерской диссертации, могут не проявлять 

интереса к научно-исследовательской дея-

тельности и не видеть ее пользу для своей про-

фессиональной деятельности [8].  

В Санкт-Петербургском государствен-

ном университете апробирована технология 

оценки уровня реализации исследователь-

ского потенциала магистрантов в процессе 

обучения: выявлены взаимосвязи между пока-

зателями реализации исследовательского по-

тенциала студентов, их характеристиками ко-

гнитивной сферы и оценками научных руково-

дителей их деятельности [15].  

На уровне аспирантуры было проведено 

исследование в шести российских университе-

тах в 2018–2019 гг. В нем приняло участие 

1097 аспирантов и их научные руководители. 

Типологизация мотивов аспирантов осу-

ществлялась путем опроса и интервью. «В вы-

борку вошли как университеты с особым ста-

тусом (участники Проекта “5–100”, три уни-

верситета), так и вузы без особого статуса (три 

университета). Два университета находятся в 

Москве, четыре – в регионах. Три универси-

тета являются классическими, один – с фоку-

сом на инженерные и естественно-научные 

специальности, один – с фокусом на социаль-

ные науки, один – с фокусом на образование и 

педагогические науки» [12, c. 47]. Исследова-

ние мотивов аспирантов опиралось на теорию 

самодетерминации Э. Деси и Р. Райана 

(США), в которой выделяются три основных 

типа мотивации: внутренняя мотивация, 

внешняя мотивация и амотивация. Самым рас-

пространенным мотивом поступления в совре-

менную аспирантуру является желание зани-

маться наукой и преподаванием в высших 

учебных заведениях. Для 78 % аспирантов 
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престижность ученой степени является одним 

из значимых факторов принятия решения о 

поступлении в аспирантуру. Внешняя мотива-

ция преобладает над внутренней, хотя при 

определенных условиях первая может перейти 

во вторую [12, c. 55].  

В Казанском (Приволжском) федераль-

ном университете (2021 г.) изучен потенциал 

педагогической магистратуры в развитии мо-

тивационно-ценностного отношения маги-

странтов к научно-исследовательской дея-

тельности и социальные факторы образова-

тельного пространства университета для раз-

вития мотивации. Под мотивационно-цен-

ностным отношением магистрантов к иссле-

довательской деятельности понималось 

«успешное проявление себя в таких сферах, 

как познавательная деятельность, профессио-

нальная деятельность, социальная деятель-

ность»16. В ходе этого исследования была вы-

явлена слабая мотивация магистратов к рас-

ширению своей исследовательской деятельно-

сти. Предложены пути повышения мотивации, 

которые связаны с профильной подготовкой 

каждого магистранта и проведением исследо-

ваний, близких к его профессиональной обла-

сти, а также постоянного методического со-

провождения НИР магистранта. 

Среди предложений исследователей по 

развитию мотивации к научно-исследователь-

ской деятельности студентов можно выделить 

следующие: 

– важным является формирование устой-

чивой внутренней мотивации обучающихся в 

связи с тем, что научная деятельность явля-

ется в основном индивидуальной для сту-

дента, который проявляет внутреннюю склон-

ность к ней и высокий уровень познаватель-

ного интереса;  

 
16 Сафина Г. Г., Закирова В. Г. Развитие мотиваци-

онно-ценностного отношения магистрантов к само-

стоятельной исследовательской деятельности // 

– необходимо применение инновацион-

ных педагогических технологий, повышаю-

щих учебную мотивацию и создающих усло-

вия для проявления самостоятельности сту-

дентов. Это гибридная модель образования, 

геймификация образовательного процесса, са-

мостоятельное формирование студентами об-

разовательного контента, развитие индивиду-

альных образовательных траекторий за счет 

интеграции с практикой, расширения набора 

курсов по выбору и др.;  

– остаются востребованными традици-

онные педагогические технологии, которые 

способствуют вовлечению студентов в 

научно-исследовательскую деятельность: ра-

бота в научных кружках, сообществах; уча-

стие в конкурсах, выставках научных дости-

жений, в студенческих конференциях, подго-

товка студенческих публикаций, а также орга-

низация системы оценки индивидуальных до-

стижений студентов в научно-исследователь-

ской деятельности.  

В Российском государственном педаго-

гическом университете им. А. И. Герцена пе-

риодически проводятся исследования относи-

тельно подготовки к НИР студентов, маги-

странтов и аспирантов. В 2013 г. был проведен 

констатирующий эксперимент по выявлению 

состояния преемственности образовательных 

программ подготовки магистрантов и аспи-

рантов, а также изучались отношения субъек-

тов научно-образовательной среды универси-

тета к существующей преемственности обра-

зовательных программ в условиях трехуров-

невого университетского образования. Базой 

исследования выступали Российский государ-

ственный педагогический университет им. 

А.  И. Герцена, который более 20 лет на мо-

Международный научно-исследовательский жур-

нал. – 2021. – Вып. 11-3. – С. 113–114. 
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мент исследования реализовал многоуровне-

вую систему подготовки студентов, и Омский 

государственный педагогический универси-

тет, который является постоянным партнером 

РГПУ им. А. И. Герцена и успешно реализует 

магистерские программы. Были получены и 

косвенные данные о мотивации магистрантов 

и аспирантов к НИР. Так, при поступлении в 

магистратуру/аспирантуру тема исследования 

в РГПУ им. А. И. Герцена и ОмГПУ чаще 

всего еще не определена. «Почти 50 % маги-

странтов готовы были работать над любой  те-

мой, около 14 % магистрантов и 15 % аспиран-

тов получали тему исследования от научного 

руководителя, что свидетельствует о мотива-

ции к НИР, однако и одновременно о недоста-

точной научной зрелости поступающих, об от-

сутствии у них опыта исследовательской дея-

тельности»17. 

Магистранты и аспиранты в качестве 

наиболее значимых форм организации НИР, 

которые влияют на повышение их мотивации, 

назвали «индивидуальные консультации с 

научным руководителем», а также «научные 

семинары, проводимые в диалоговом ре-

жиме», «проведение научно-практических 

конференций». «При этом наблюдается повы-

шение значимости научно-практических кон-

ференций (от 12,3 % до 23,3 %) при переходе 

от магистратуры к аспирантуре за счет сниже-

ния интереса к другим формам и способам ор-

ганизации исследовательской деятельно-

сти»18.  

 

Заключение 

Проведенное нами исследование конста-

тирует активный интерес исследователей в 

 
17  Исследование преемственности образовательных 

программ подготовки магистров и аспирантов в со-

2000-е гг. к вопросам организации НИР в ву-

зах в целом и в педагогических вузах в частно-

сти. Они выявляют проблему необходимости 

повышения мотивации студентов, магистран-

тов, аспирантов к научно-исследовательской 

деятельности. Мотивация имеет большое зна-

чение для развития исследовательских компе-

тенций, овладения методами организации ис-

следований, что в случае с педагогическими 

вузами является значимой составной частью 

профессиональных компетенций педагога. 

Выявление  изменений во внутренней и внеш-

ней мотивации студентов в процессе их обуче-

ния позволяет моделировать и создавать на 

практике новые формы включения обучаю-

щихся в научно-исследовательскую деятель-

ность в вузе, в том числе с учетом дистанци-

онного формата и групповой работы. Вместе с 

тем, роль СНО возрастает, так как именно на 

этапе обучения в вузе сотрудничество с увле-

ченными наукой студентами привлекает но-

вых участников и стимулирует их заинтересо-

ванное участие в НИР.  

РГПУ им. А. И. Герцена постоянно про-

водит исследования различных аспектов орга-

низации подготовки будущих педагогов, в том 

числе и проведении НИР, что позволяет ви-

деть динамику в этих важных процессах. Про-

веденный опрос студентов, магистратов и ас-

пирантов в 2023 г. показал необходимость по-

стоянного совершенствования научно-образо-

вательной среды в вузе, разработки и реализа-

ции модели сопряженной магистратуры и ас-

пирантуры в целях обеспечения высокого 

уровня вовлеченности студентов в научно-ис-

следовательскую деятельность и подготовки 

научных кадров высокой квалификации. 

временном университете: коллективная моногра-

фия / Балясникова Н. С. и др. – СПб.: Свое издатель-

ство, 2014. – C. 17.  
18 Там же. – C. 21–22. 
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Дальнейшие исследования мотивации 

студентов к научно-исследовательской дея-

тельности могут быть посвящены организаци-

онно-педагогическим условиям создания и ре-

ализации вариативных программ подготовки 

студентов разных уровней высшего образова-

ния в целях включения их в научно-исследо-

вательскую деятельность.  
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Abstract 

Introduction. The article substantiates the need for up-to-date knowledge about the state and 

possibilities of university students’ research activities, taking into account the necessity to increase the 

importance of such activities for education and personal development of future professionals in the field 

of science. 

The purpose of the article is to present the research results (2023) reflecting the problems of 

involving students into research activities and ways of solving these problems, as well as the results of 

investigating students’ motivation at the Herzen State Pedagogical University in Russia. The innovative 

model of preparing highly qualified scientific and academic staff is characterized.  

Materials and Methods. The research methodology is based on the ideas of a personality-

centered approach. Theoretical and practical methods of scientific research were applied: theoretical 

analysis, synthesis, classification; the online questionnaire, which revealed various aspects of students’ 

motivation to participation in research activities, and mathematical methods of data processing. 

Results. The authors presented three groups of results: 

- the review and analysis of studies conducted in the 2000s by Russian and international 

researchers on various aspects of engaging university students in research activities; 

- the review of current research investigations conducted in Russian universities, reflecting 

practice of improving university students’ research activities in various regions of the country; 

- the results of the study conducted in 2023 at the Herzen State Pedagogical University of Russia  - 

a survey of students majoring in the following fields: Education (Education science); Psychology 

(psychological sciences); Psychology and Education which reflect the key positions of organizing 

students’ research: the engagement of students in educational activities; motivation for research 

activities;  
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satisfaction with research experience; the degree of participation in the student research society; 

self-assessment of the research skills; assessment of existing conditions for research activities and 

accessibility to them at the university. 

Conclusions. Students will choose research activities as a basis for their professional formation 

if research is considered to be a leading activity in the higher educational institution; where external 

and internal motives of involving students in research are taken into account and regulatory and 

research support of students in their scientific self-determination is manifested. One of the possible 

forms of creating such conditions is the model of a joint master’s and doctoral-level degree program. 

Keywords 

Research activities of university students; Motivation of students; Scientific research; Research 

activities; Student research society; Scientific environment of the university; Model of a joint program. 
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Социально-психологические предпосылки конструктивного патриотизма  

подростков и молодежи: систематический обзор эмпирических исследований 
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Проблема и цель. С позиций социальной психологии изучается проблема конструктивного 

патриотизма, основанного на позитивной национальной идентификации и привязанности к 

своей стране, выражающейся в готовности к реализации просоциального поведения, рассмат-

риваемого как вклад в благополучие страны. Цель исследования – систематизация данных о со-

циально-психологических предпосылках формирования конструктивных патриотических уста-

новок подростков и молодежи. 

Методология. Проведен систематический обзор эмпирических исследований, посвящен-

ных анализу социально-психологических предпосылок конструктивного патриотизма, опублико-

ванных в период 2000–2023 гг. Обзор осуществлен в 2023 г. с использованием электронных биб-

лиографических баз Google Scholar и РИНЦ. В анализ включались статьи, имеющие полнотек-

стовые русскоязычные или англоязычные аннотации, содержащие результаты оригинальных 

эмпирических исследований социально-психологических коррелятов и предикторов конструк-

тивного патриотизма. Из 2047 проанализированных источников соответствующими крите-

риям отбора были признаны 30 статей, составивших корпус проанализированных публикаций. 

Результаты. Выделено пять групп социально-психологических предпосылок конструк-

тивного патриотизма в подростковой и молодежной среде: национальная идентичность (по-

зитивное восприятие собственной нации, основанное на символической привязанности и осмыс-

лении перспектив развития своей страны); другие компоненты социальной идентичности (гло-

бальная и гражданская идентичность); ценности (в первую очередь ценности роста, характе-

ризующиеся как индивидуалистической, так и социальной ориентацией); социальные установки  
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(ориентация на социальную справедливость и альтруизм); особенности обработки социальной 

информации (рефлексивность, рациональность в противоположность интуитивности, крити-

ческое мышление). Отмечен косвенный вклад в конструктивный патриотизм таких социально-

демографических переменных, как образование и место проживания. 

Заключение. Результаты систематического обзора указывают, что конструктивный 

патриотизм является полидетерминированным феноменом, и позволяют отметить основные 

направления исследований конструктивного патриотизма российских подростков и молодежи, 

значимые для подготовки научно обоснованных программ содействия формированию патрио-

тических установок.  

Ключевые слова: конструктивный патриотизм; слепой патриотизм; старший подрост-

ковый возраст; юношеский возраст; предикторы патриотизма; социальная идентичность; со-

циальные установки; базовые индивидуальные ценности; критическое мышление. 

 

 

Постановка проблемы 

На фоне актуализации проблематики, 

связанной с патриотическим воспитанием мо-

лодежи, широко обсуждается проблема науч-

ной и методологической обоснованности 

предлагаемых подходов, а также способов 

оценки и критериев их эффективности. Слож-

ная, многокомпонентная структура патрио-

тизма, отмечаемая многими исследователями 

[1], а также установочная природа этого фено-

мена, описанная социальными психологами 

[2–7], определяют значимость учета в качестве 

критериев сформированности патриотизма в 

молодежной среде не только его когнитив-

ного, ценностно-мотивационного и аффектив-

ного компонентов, выражающихся в знаниях 

о прошлом и настоящем своей страны и любви 

к ней, но и деятельностного компонента, про-

явления которого связаны с готовностью 

включаться в просоциальные виды активности 

и действовать на благо страны [8; 9]. 

 Значимость деятельностного компо-

нента патриотизма подчеркивается в разнооб-

разных подходах к классификации его форм, в 

 
1  Гордякова О. В., Лебедев А. Н. Чувство патрио-

тизма и типы патриотического поведения молодых 

граждан России // Психологические и психоанали-

тические исследования / под ред. А. А. Демидова, 

которых выделяются патриотизм, ориентиро-

ванный на индивидуальные или обществен-

ные интересы [10], идеологический (основан-

ный на безоговорочном принятии текущей 

идеологической повестки), проблемный 

(нацеленный на решение социально-экономи-

ческих проблем страны) и конформный (ори-

ентированный на личное благополучие в боль-

шей степени, чем на интересы страны)1, выра-

женный (явленный), индифферентный, отвер-

гаемый и непроверенный (невалидный) виды 

патриотизма, выделенные в соответствии с 

миграционными намерениями [11], слепой 

или некритичный (консервативный и опираю-

щийся на актуальную идеологическую по-

вестку как основу для нравственных суждений 

и интерпретации происходящих событий) и 

конструктивный или рефлексивный (опираю-

щийся на общечеловеческие ценности и ори-

ентированный на активное участие в переме-

нах на благо страны) патриотизм [12] и др. 

Дифференциация слепой и конструктивной 

форм патриотизма соотносится с классифика-

Л. И. Сурата. Ежегодник 2017. – М.: Московский 

институт психоанализа, 2017. – C. 307–327. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32854778  
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циями патриотизма, предложенными в смеж-

ных с психологией науках, в которых выделя-

ется патриотизм внутренний (основанный на 

принадлежности к своей стране) и внешний 

(основанный на сравнении своей страны с дру-

гими) [13]; авторитарный (основанный на ком-

фортном следовании за национальными лиде-

рами) и демократический (опирающийся на 

принципы свободы и справедливости) [14] 

или конституционный  (детерминированный 

привязанностью к своей стране на основе при-

нятия ценностей государства) [15] и др.  

В социальной психологии наибольшее 

распространение получил подход Р. Шатца с 

соавторами [12], дифференцирующий слепой 

и конструктивный патриотизм. Несмотря на 

критику2, этот подход признается как один из 

наиболее методологически обоснованных и 

методически оснащенных. Теоретико-методо-

логический фундамент данного подхода со-

ставляет теория социальной идентичности, 

что позволяет признать психологическим яд-

ром патриотических установок компоненты 

Я-концепции личности, проистекающие из ее 

знаний о своей принадлежности к cвоей 

стране, а также из ценности и эмоционального 

значения, придаваемым этой принадлежности 

[1; 4; 16; 17; 18; 19; 20]. Правомерность трак-

товки патриотизма в терминах идентичности 

подтверждается исследованиями, иллюстри-

рующими ассоциирующиеся с ней социально-

психологические эффекты: «мы – они» [21; 

22], поддержание субъективной безопасности 

в ситуации реальной или символической 

угрозы [23; 24], межгрупповой конкуренции 

[25], аутгрупповой дискриминации [22; 26], 

организация социального поведения личности 

[27] и др. Обобщая результаты 20-летних ис-

 
2 Bar-Tal D., Staub E. Patriotism: its scope and mean-

ing  // Bar-Tal D., Staub E. (eds.). Patriotism in the life 

of individuals and nations. – Chicago: Nelson Hall, 

следований, Р. Шатц отмечает, что националь-

ная идентичность лежит в основе обеих форм 

патриотизма (что не всегда учитывается в оте-

чественных трактовках феномена конструк-

тивного патриотизма, например, [28]), однако 

в случае конструктивного патриотизма эта 

идентификация выполняет преимущественно 

символическую функцию (связанную с по-

требностями ценностного самовыражения), в 

то время как в случае слепого патриотизма – 

преимущественно инструментальную (связан-

ную с удовлетворением дефицитарных по-

требностей) [29]. В основе конструктивного 

патриотизма лежит не устойчивое межгруппо-

вое сравнение с другими нациями, а времен-

ные основания для сравнения, релевантные 

для текущей ситуации и определяющие воз-

можность для вынесения автономных сужде-

ний на фоне сохранения позитивной иденти-

фикации со своей нацией [30].  

Как отмечает Р. Шатц с соавторами, при-

вязанность к своей стране является атрибутом 

обеих выделенных ими форм патриотизма, од-

нако разница заключается в способах, кото-

рыми выражается эта привязанность. Иссле-

дования конструктивного патриотизма, реали-

зованные в последние десятилетия, демон-

стрируют его гораздо более тесную связь с 

просоциальными установками и поведением, 

в сравнении со слепым патриотизмом. Так, по-

казано, что конструктивный патриотизм поло-

жительно ассоциируется с проэкологическим 

поведением [31], ориентацией на социальное 

предпринимательство [32], своевременной 

уплатой налогов [33; 34], с соблюдением пра-

вил общественного здравоохранения [35], в 

том числе в период локдауна в связи с панде-

мией COVID-19 [36; 37], поддержкой мигран-

тов и других социально уязвимых групп [24; 

1997. – P. 1–19. URL: https://www.gbv.de/dms/sub-

hamburg/194726800.pdf   
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38; 39; 40], а также опосредует поведенческие 

намерения цивилизованного туризма [41]. 

Конструктивный патриотизм в большей сте-

пени, чем слепой, ассоциируется с ориента-

цией на долгосрочные планы развития страны 

и готовностью мириться со связанными с их 

реализацией временными трудностями [42]. 

Несколько более противоречивые данные по-

лучены в отношении связи конструктивного 

патриотизма и вовлеченности в гражданскую 

активность: согласно одним данным, эта связь 

является прямой и основана на чувстве эффек-

тивности при принятии политических реше-

ний [23; 43; 44; 45], однако другие исследова-

ния не подтверждают это [46].  

В целом конструктивный патриотизм в 

значительно большей степени, в сравнении со 

слепым патриотизмом, связан с деятельност-

ным проявлением патриотических установок, 

что определяет практическую значимость изу-

чения предпосылок формирования именно 

этой формы патриотизма в подростковой и мо-

лодежной среде. Результаты исследований, 

посвященных факторам формирования кон-

структивного патриотизма, к настоящему вре-

мени не обобщены, что определило цель дан-

ной статьи: обобщить данные о социально-

психологических предпосылках формирова-

ния конструктивных патриотических устано-

вок подростков и молодежи. 

 

Методология исследования 

В обзор, выполненный методом система-

тического анализа с использованием сплош-

ной выборки материалов по заданным крите-

риям, включались статьи, опубликованные с 

2000 по 2023 г. в рецензируемых периодиче-

ских научных изданиях, содержащие резуль-

таты оригинальных эмпирических исследова-

ний. Поиск источников осуществлен в первом 

полугодии 2023 г. с использованием поиско-

вой системы Google Scholar (Google Акаде-

мия), Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY, а также с помощью анализа спис-

ков литературы статей, обнаруженных на пер-

вом этапе поиска. В качестве поисковых за-

просов использовалось выражение «конструк-

тивный патриотизм * подростки (молодежь)» 

и его производные (на русском и английском 

языках). Статьи включались в обзор на осно-

вании соответствия следующим критериям: 

язык публикации (или полнотекстовой анно-

тации) – русский или английский; представле-

ние в статье результатов эмпирического ис-

следования, посвященных выявлению корре-

лятов или предикторов конструктивного пат-

риотизма (теоретические и обзорные статьи 

исключались); доступность полнотекстовой 

версии статьи или развернутой аннотации, в 

которой представлены фактические эмпири-

ческие результаты. На основании соотнесения 

названий и содержания аннотаций найденных 

статей с критериями включения материалов из 

2047 публикаций, обнаруженных в ходе по-

иска, в анализ для описания социально-психо-

логических предпосылок конструктивного 

патриотизма было отобрано 30 статей.  

 

Результаты исследования 

Результаты исследования, представлен-

ные в проанализированных статьях, позво-

лили выделить пять групп социально-психо-

логических предпосылок конструктивного 

патриотизма в подростковой и молодежной 

среде (национальная идентичность и восприя-

тие собственной нации, другие компоненты 

социальной идентичности (в частности, гло-

бальная, гражданская и этнокультурная иден-

тичность), ценности, социальные установки, 

связанные со справедливостью и альтруиз-

мом, обработка социальной информации), а 
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также отметить вклад в конструктивный пат-

риотизм социально-демографических пере-

менных. 

 

Национальная идентичность и вос-

приятие собственной нации 

Конструктивный и слепой виды патрио-

тизма опосредованы характеристиками иден-

тичности, составляющей основу привязанно-

сти к своей стране. Данные виды патриотизма 

в большинстве случаев изучаются в логике 

теории социальной идентичности в контексте 

соотношения различных аспектов идентично-

сти, чаще всего национальной. 

Ряд исследований показывает позитив-

ные связи национальной идентичности и с 

конструктивным, и со слепым патриотизмом. 

Так, в исследовании, в котором принимали 

участие 351 студент малазийских университе-

тов (средний возраст не указан), обнаружены 

значимые положительные взаимосвязи между 

обеими формами патриотизма и национальной 

идентичностью, операционализируемой в па-

раметрах привязанности и любви к своей 

стране [47]. Аналогичные результаты были 

получены при опросе студентов американских 

университетов (n = 263, средний возраст – 

18,6  лет) [48], а также в нашем эмпирическом 

исследовании, к участию в котором привлека-

лись учащиеся средней и старшей школы (n = 

510, возраст – от 14 до 18 лет) [49]. Эти иссле-

дования указывают на сходство тех предпосы-

лок конструктивного и слепого патриотизма, 

которые связаны с идентичностью. 

Вместе с тем показано, что конструктив-

ный и слепой виды патриотизма различаются 

по характеристикам восприятия собственной 

нации. Так, в исследовании, проведенном 

среди студентов турецких университетов (390 

респондентов, средний возраст – 20,4 года), 

были выявлены взаимосвязи между различ-

ными формами патриотизма и представлени-

ями о себе как о гражданине своей страны. 

«Коллективное Я» оказалось значимым поло-

жительным предиктором как конструктив-

ного, так и слепого патриотизма, однако при 

этом конструктивный патриотизм ассоцииро-

вался с автономностью и способностью прово-

дить границы между собой и другими, в то 

время как слепой патриотизм оказался связан-

ным с беспрекословной лояльностью к своей 

группе [50]. На материале исследования, про-

веденного в Финляндии (объем выборки и воз-

раст респондентов в источниках, представлен-

ных в открытом доступе, не указан), установ-

лено, что конструктивный патриотизм связан 

в первую очередь с восприятием собственной 

нации через национальные символы, которые 

представляют ее как уникальное целое (напри-

мер, традиционная культура или природа), в 

то время как слепой патриотизм – с поляризо-

ванными национальными символами, которые 

подчеркивают межгрупповое противостояние 

(например, военные или спортивные сим-

волы). При этом отмечены и прямо противо-

положные связи (конструктивного патрио-

тизма с поляризованными символами и сле-

пого – с неполяризованными), которые, од-

нако, оказались менее значимыми. Авторы ис-

следования интерпретируют эти результаты 

как разные основания для национальной иден-

тификации, лежащей в основе слепого и кон-

структивного видов патриотизма [25]. 

Исследования показывают, что усиление 

угрозы со стороны аут-групп и субъективно 

воспринимаемая групповая депривация поло-

жительно связаны со слепым, но не с кон-

структивным патриотизмом, что позволяет 

рассматривать чувство ущемленности в меж-

групповых отношениях как важный предик-

тор слепого и конструктивного патриотизма (n 

= 6028, средний возраст – 48,0 лет), что указы-
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вает на инструментальную (защитную) функ-

цию национальной идентичности в контексте 

слепого патриотизма, не характерную для кон-

структивных патриотических установок [51]. 

Согласно результатам исследований, 

проведенных на выборках польских респон-

дентов, конструктивный патриотизм предска-

зывается воспринимаемым несоответствием 

между реальными и идеальными представле-

ниями о своей нации (n = 573, средний воз-

раст  – 21,1–25,0 лет) [52]. При этом и кон-

структивный, и слепой (в терминологии авто-

ров – «традиционный») патриотизм положи-

тельно связаны с высокими ожиданиями отно-

сительно того, как должна функционировать 

страна. При этом разница между конструктив-

ным и слепым патриотизмом заключается 

главным образом в оценках фактического со-

стояния страны, а не в ожиданиях, и несоот-

ветствие, в большей степени характерное для 

конструктивных патриотов, может мотивиро-

вать их к гражданской активности (n = 3457, 

средний возраст в источниках, представлен-

ных в свободном доступе, не указан) [53]. 

 

Глобальная и гражданская идентич-

ность 

В литературе имеются данные о вкладе в 

конструктивный и слепой патриотизм иных 

(помимо национального) компонентов соци-

альной идентичности личности, в частности 

глобальной и гражданской идентичности.  

В некоторых исследованиях продемон-

стрирована положительная взаимосвязь 

между конструктивным патриотизмом и гло-

бальной («универсальной») идентичностью. 

Например, в исследовании с привлечением 

202 студентов турецких вузов было установ-

лено, что глобальная идентичность положи-

тельно взаимосвязана с конструктивным пат-

риотизмом, однако не демонстрирует анало-

гичных связей со слепым [54]. Аналогичные 

данные были получены и в еще одном иссле-

довании, также проведенном турецкими уче-

ными с привлечением 372 студентов (возраст 

не указан) [45].  

На основании результатов опроса 96 сту-

дентов лондонских университетов, родив-

шихся в Великобритании (средний возраст – 

22,9 лет) было показано, что конструктивный 

патриотизм предсказывается гражданской 

идентичностью, ядром которой выступает 

идентификация с соотечественниками на ос-

нове общности государственного устройства, 

привязанности к гражданским практикам 

страны, в то время как предиктором слепого 

патриотизма является культурная идентич-

ность, базисом которой является идентифика-

ция на основе общей генеалогии и наследия, а 

также привязанность к национальным симво-

лам и традиционной культуре [55]. В исследо-

вании американских психологов в результате 

обобщения результатов интервьюирования 

47  взрослых респондентов (средний возраст – 

53,4 года) было показано, что обе формы пат-

риотизма поддерживаются и этнокультурным, 

и гражданским аспектами идентичности, од-

нако их вклад в конструктивный и слепой пат-

риотизм различается. Гражданская идентич-

ность и сопряженные с ней гражданские 

нормы связаны с конструктивным патриотиз-

мом теснее, чем этнокультурные, для слепого 

патриотизма (обозначенного в исследовании 

термином «национализм») зафиксирована об-

ратная тенденция [56]. 

 

Ценности 

Исследования взаимосвязей между уста-

новками, характеризующими конструктивный 

патриотизм, и ценностными диспозициями 

осуществляются в первую очередь в пара-

дигме теории базовых человеческих ценно-

стей Ш. Шварца. Обнаружено, что конструк-

тивный патриотизм взаимосвязан, главным 
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образом, с ценностями роста, которые могут 

характеризоваться как индивидуалистиче-

ской, так и социальной ориентацией. 

Так, на материале опроса итальянской 

выборки (1699 респондентов, средний воз-

раст  – 44,8 лет) было установлено, что поло-

жительными коррелятами слепого патрио-

тизма являются ценности безопасности, кон-

формизма, традиции и власти, в то время как 

ценности универсализма, самостоятельности, 

стимуляции и гедонизма взаимосвязаны с ним 

отрицательно; данные о коррелятах конструк-

тивного патриотизма в статье не представлены 

[57].  

Исследование с привлечением итальян-

ских студентов (объем выборки – 146 человек, 

средний возраст – 23,8 лет) позволило выде-

лить в качестве коррелятов конструктивного 

патриотизма ценности универсализма (с поло-

жительным знаком) и традиции (с отрицатель-

ным знаком), слепой патриотизм продемон-

стрировал обратные корреляции с указанными 

ценностями [5].  

Еще одно исследование, в котором опра-

шивались 211 студентов польских вузов (сред-

ний возраст – 23,0 лет) и 203 студента вузов 

Израиля (средний возраст – 25,8 лет), пока-

зало, что конструктивный патриотизм поло-

жительно коррелирует с ценностями универ-

сализма и доброты, а также самостоятельно-

сти [52]. 

Исследователи из Турции на основе ана-

лиза результатов опроса студенческой вы-

борки (303 человека, средний возраст участни-

ков не указан) обнаружили, что ценности без-

опасности и универсализма являются положи-

тельными предикторами конструктивного 

патриотизма, ценность традиции – отрица-

тельным. Слепой патриотизм, в свою очередь, 

предсказывается ценностями достижения, 

традиции и конформизма (с положительным 

знаком), а также стимулирования и универса-

лизма (с отрицательным знаком) [58].  

В другом исследовании, проведенном в 

турецких вузах (360 респондентов, средний 

возраст – 20,94 лет) было показано, что цен-

ностными коррелятами и конструктивного, и 

слепого патриотизма являются ценности до-

стижения, конформизма и безопасности; спе-

цифическими коррелятами конструктивного 

патриотизма – ценности самостоятельности, 

универсализма и доброты, слепого – ценности 

стимуляции и традиций (все корреляции поло-

жительные). Анализ проблемы позволил авто-

рам обнаружить, что положительными пре-

дикторами конструктивного патриотизма вы-

ступают ценности самостоятельности и уни-

версализма, отрицательным предиктором – 

ценность традиции. Для слепого патриотизма 

в качестве положительных предикторов выде-

лены ценности достижения, конформизма и 

традиции, в качестве отрицательных – ценно-

сти стимулирования и универсализма; кроме 

того, было обнаружено, что связь между цен-

ностью конформизма и слепым патриотизмом 

опосредует ценность власти [59]. 

 

Социальные установки  

Исследования демонстрируют взаимо-

связи между различными формами патрио-

тизма и содержанием установок, проявляю-

щихся в отношении людей к различными сто-

ронам социальной действительности, в 

первую очередь установки, связанные с соци-

альной справедливостью и альтруизмом. 

Так, на материале анализа социальных 

установок россиян (n = 595, средний возраст – 

29,7 лет) в исследовании, посвященном изуче-

нию отношения к участию России в сирий-

ском конфликте, были показаны положитель-

ные взаимосвязи различных форм патрио-

тизма (включая слепой, охарактеризованный в 

данном исследовании как «национализм») с 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

62 

верой в справедливый мир [60]. В исследова-

нии, проведенном в Турции в формате опроса 

будущих учителей (n = 210, средний возраст 

не указан), были обнаружены аналогичные 

связи между слепым и конструктивным патри-

отизмом, с одной стороны, и чувством соци-

альной справедливости, с другой [61]. Амери-

канскими исследователями установлено 

(n =  1125, возраст респондентов в материалах 

с открытым доступом не представлен), что в 

конструктивный патриотизм вносят вклад 

убеждения в справедливости социальных ин-

ститутов, основанные на «индивидуализирую-

щей» моральной интуиции,  которая ставит во 

главу угла защиту от вреда, соответствующую 

личным идеалам справедливости, тогда как 

слепой патриотизм, по данным авторов, под-

держивается моральной интуицией, основан-

ной на привязанности к группе и не связанной 

прямо с индивидуальными основаниями оце-

нок справедливости или несправедливости в 

функционировании социальных институтов 

[62].  

Помимо этого, имеются данные о поло-

жительных взаимосвязях между конструктив-

ным патриотизмом и альтруизмом, которые 

получены в нескольких исследованиях. Такие 

взаимосвязи зафиксированы, например, на ма-

териале опроса работников системы здраво-

охранения Китая (n = 541, возраст респонден-

тов – 18–64 года), в котором конструктивный 

патриотизм изучался как фактор эффективно-

сти профессиональной деятельности в период 

пандемии COVID-19 [63]. Положительная вза-

имосвязь конструктивного патриотизма и аль-

труизма зафиксирована также в исследовании, 

проведенном с привлечением студентов уни-

верситетов Германии (n = 196, средний воз-

раст – 21,7 лет) в рамках изучения вклада пат-

риотических установок и социальной иден-

тичности студентов в отношение к беженцам, 

прибывающим в их страну [64]. 

Обработка социальной информации 

В некоторых исследованиях в качестве 

предпосылок конструктивного патриотизма 

рассматриваются особенности когнитивного 

потенциала человека, определяющие харак-

терные для него способы обработки социаль-

ной информации. 

Так, несколько исследований демон-

стрируют прямые связи между конструктив-

ным патриотизмом и критическим мышле-

нием. Такие данные были получены в иссле-

дованиях, реализованных с привлечением сту-

дентов американских университетов (n = 236, 

средний возраст в источниках, размещенных в 

открытом доступе, не указан) [65] и высших 

учебных заведений Турции (n = 210, средний 

возраст не указан) [66]. 

Исследователи из Индонезии на матери-

але опроса старшеклассников (n = 106, сред-

ний возраст – 17 лет) установили, что кон-

структивный патриотизм положительно свя-

зан с рефлексивностью и конструктивным 

мышлением (способностью решать повсе-

дневные проблемы с опорой на имеющийся 

опыт и оптимистичный настрой), в то время 

как слепой патриотизм (обозначаемый как 

«прославление») ассоциируется с доверием к 

своей интуиции [67]. Аналогичные резуль-

таты были получены польскими исследовате-

лями (n = 2509, средний возраст в источниках, 

представленных в открытом доступе, не ука-

зан), которые обнаружили, что конструктив-

ный патриотизм положительно связан с по-

требностью в познании, понимаемой как го-

товность прилагать усилия для обработки ин-

формации, а также с когнитивными способно-

стями, тогда как слепой патриотизм («про-

славление») продемонстрировал положитель-

ные взаимосвязи с верой в интуицию [68]. 
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Социально-демографические переменные 

Исследования показывают значимые 

взаимосвязи между формами патриотизма и 

такими социально-демографическими пере-

менными, как пол, место проживания и уро-

вень образования. 

Значимого влияния фактора пола на кон-

структивный патриотизм в исследованиях не 

выявлено, однако такое влияние зафиксиро-

вано для слепого патриотизма. В исследова-

нии, в котором приняли участие 390 студентов 

турецких вузов (средний возраст – 20,4 года), 

было установлено, что показатели слепого 

патриотизма у студентов мужского пола были 

выше, чем у студентов женского пола при от-

сутствии статистически значимой разницы 

между показателями конструктивного патрио-

тизма [50]. Аналогичные результаты были по-

лучены в исследованиях, проведенных в дру-

гих турецких учебных заведениях: универси-

тетах (объем выборки – 705 студентов, сред-

ний возраст не указан) [69] и старших классах 

школ (866 школьников, средний возраст не 

указан) [70].  

На материале анализа данных, получен-

ных в 33 странах, показано, что образователь-

ный уровень отрицательно взаимосвязан со 

слепым патриотизмом, причем «запас демо-

кратии» (накопленная сумма демократиче-

ских традиций, наследства и опыта, консоли-

дированных с течением времени) укрепляет 

эту связь в большей степени, чем актуальный 

уровень демократии [71].  

Такая социально-демографическая пере-

менная, как возраст, в качестве значимого пре-

диктора конструктивного патриотизма не за-

фиксирована ни в одном из исследований, 

имевших целью проверку гипотезы о влиянии 

показателей возраста на содержание патрио-

тических установок (например, [50; 72]). 

 

 

Обсуждение. Заключение 

Разработка эффективных программ пат-

риотического воспитания возможна только с 

опорой на эмпирически подтвержденные дан-

ные о социально-психологических детерми-

нантах конструктивных патриотических уста-

новок. Проведенный систематический обзор 

позволил обобщить сведения о социально-

психологических предпосылках формирова-

ния конструктивных патриотических устано-

вок в подростковой и молодежной среде. 

В ходе анализа были выделены социально-

психологические характеристики, демонстри-

рующие статистически значимое соотноше-

ние с конструктивными патриотическими 

установками. 

В число таких характеристик вошли в 

первую очередь особенности национальной 

идентичности, а также глобальной и граждан-

ской идентичности. Исследования показы-

вают, что национальная идентичность как ос-

нова привязанности к своей стране тесно вза-

имосвязана как с конструктивными патриоти-

ческими установками, так и со слепым патри-

отизмом, однако конструктивный патриотизм 

определяется восприятием уникальности соб-

ственной нации вне контекста ее противопо-

ставления другим, что типично, напротив, для 

слепого патриотизма. Кроме того, восприни-

маемое несоответствие между желаемым и ре-

альным положением дел в стране определяет 

мотивацию носителей конструктивных патри-

отических установок к просоциальным фор-

мам активности, чего не наблюдается у «сле-

пых патриотов». Помимо этого, конструктив-

ные патриотические установки поддержива-

ются глобальной идентификацией с человече-

ством, а также с соотечественниками, с кото-

рыми объединяет общность государственного 

устройства. 
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Довольно много эмпирических данных 

характеризуют ценностные корреляты и пре-

дикторы конструктивных патриотических 

установок. Имеющиеся эмпирические резуль-

таты указывают в первую очередь на взаимо-

связи конструктивных патриотических уста-

новок с ценностями роста, независимо от того, 

являются ли они индивидуалистически или 

социально ориентированными. 

Помимо этого, обнаружен вклад в кон-

структивные патриотические установки атти-

тюдов, связанных со справедливостью и аль-

труизмом. Выявлены взаимосвязи конструк-

тивных патриотических установок с верой в 

справедливый мир, с убеждениями в справед-

ливости социальных институтов, «индивидуа-

лизирующей» моральной интуицией и альтру-

истическими установками. 

Кроме того, исследования демонстри-

руют взаимосвязи конструктивных патриоти-

ческих установок и обработки социальной ин-

формации, в частности конструктивным, кри-

тическим и рефлексивным мышлением. 

Данные о социально-демографических 

коррелятах конструктивного патриотизма ме-

нее однозначны, поскольку получены на мате-

риале эмпирического исследования, выпол-

ненного в социологической методологии, но в 

целом указывают на прямую взаимосвязь кон-

структивных патриотических установок с 

уровнем образования и «индексом демокра-

тии» страны, с которой идентифицирует себя 

человек. 

Проведенное исследование, безусловно, 

имеет ряд ограничений. Во-первых, мы анали-

зировали только публикации, материалы кото-

рых изложены на русском и английском язы-

ках (или имеющие развернутую англоязыч-

ную аннотацию). Во-вторых, мы сконцентри-

ровали внимание на тех коррелятах и предик-

торах конструктивного патриотизма, которые 

показали статистически значимые соотноше-

ния с данным типом патриотических устано-

вок, однако не проанализировали неподтвер-

жденные в исследованиях гипотезы. Вместе с 

тем результаты систематического обзора 

представляются полезными в контексте опре-

деления магистральных направлений исследо-

ваний патриотических установок современ-

ных российских подростков и молодежи.  

Так, следует отметить, что среди эмпи-

рических исследований, соответствующих 

критериям включения в корпус анализируе-

мых публикаций, не было ни одного исследо-

вания, которое было бы реализовано на рос-

сийской выборке. Вместе с тем в литературе 

отмечается, что взаимосвязи между патриоти-

ческими установками и выделенными соци-

ально-психологическими характеристиками 

личности носят культурно-специфичный ха-

рактер [57; 58], и, более того, социально-пси-

хологические предпосылки конструктивного 

патриотизма могут довольно существенно ва-

рьироваться даже в рамках одной культуры 

под влиянием целого ряда факторов, таких как 

уровень жизни, образование, религиозные 

убеждения, а также актуальная внутри- и  

внешнеполитическая ситуация [22; 24; 27]. 

Данные об обусловленности вклада соци-

ально-психологических особенностей лично-

сти в конструктивные патриотические уста-

новки широким спектром марко- и мезосоци-

альных факторов предопределяют невозмож-

ность использования результатов, получен-

ных зарубежными исследователями, в работе 

по формированию патриотизма российских 

подростков и молодежи без предварительной 

проверки влияния на него выделенных факто-

ров на российской выборке.  

Еще один важный момент, характеризу-

ющий научные статьи, включенные в система-

тический обзор, заключается в том, что пред-

ставленные в них исследования проводились 
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на выборках студентов университетов, а также 

взрослых людей и не содержат данных о срав-

нении содержания патриотических установок 

студентов с представителями младших воз-

растных групп (в частности, подростковых). 

Хотя, как уже отмечалось выше, в исследова-

ниях, включенных в обзор, не было зафикси-

ровано прямого влияния возраста на конструк-

тивные патриотические установки [50; 72], 

наши данные говорят о том, что на более ран-

них, чем студенческие годы, возрастных эта-

пах изменение конструктивных патриотиче-

ских установок по мере взросления является 

весьма существенным [49], что, вероятно, свя-

зано с активным личностным становлением. 

В связи с этим представляется значимой эмпи-

рическая проверка вклада обозначенных фак-

торов в конструктивные патриотические уста-

новки российских школьников подросткового 

возраста, условия для реализации которой со-

зданы благодаря разработке и апробации под-

ростковой версии Шкалы конструктивного 

патриотизма [49]. 

Обобщая, отметим, что данная работа 

является одной из первых попыток системати-

зации сведений о социально-психологических 

предпосылках формирования конструктивных 

патриотических установок в подростковой и 

молодежной среде. Результаты систематиче-

ского обзора позволяют определить основные 

направления исследований патриотизма в 

подростковой и молодежной среде, выводы 

которых имеют существенное значение для 

подготовки научно обоснованных программ 

содействия формированию патриотических 

установок. В связи с этим ближайшие пер-

спективы данной работы связаны с разработ-

кой и реализацией программы эмпирического 

исследования, направленного на проверку 

вклада описанных предпосылок в конструк-

тивные патриотические установки подростков 

и молодежи в условиях современной россий-

ской действительности. 
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Abstract 

Introduction. The problem of constructive patriotism is studied within the framework social 

psychology. Constructive patriotism is based on positive national identification and attachment to one’s 

motherland, expressed in readiness to implement prosocial behavior, considered as a contribution to 

the well-being of the country. The purpose of the study is to summarize the data on socio-psychological 

prerequisites for the formation of adolescents and youth’s constructive patriotic attitudes. 

Materials and Methods. A systematic review of empirical studies devoted to the analysis of socio-

psychological prerequisites of constructive patriotism, published in the period between 2000 and 2023 

was conducted. The review was carried out in 2023 using the electronic bibliographic databases Google 

Scholar and RSCI. The analysis included articles with full-text Russian-language or English-language 

abstracts containing the results of original empirical studies on socio-psychological correlates and 

predictors of constructive patriotism. Out of 2047 analyzed sources, 30 articles were recognized as 

meeting the selection criteria, which made up the corpus of analyzed publications. 

Results. The study has revealed five groups of socio-psychological prerequisites for constructive 

patriotism in adolescent and youth environments: national identity (positive perception of one's own 

nation based on symbolic attachment and understanding of the prospects for the development of one's 

country); other components of social identity (global and civic identity); values (first of all, growth 

values characterized by both individualistic and social orientation); social attitudes (orientation 

towards social justice and altruism);  
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features of processing social information (reflexivity, rationality as opposed to intuitiveness, 

critical thinking). The indirect contribution to constructive patriotism of such socio-demographic 

variables as education and place of residence is taken into account.  

Conclusions. The results of the systematic review indicate that constructive patriotism is a multi-

determined phenomenon and reveal main research directions within constructive patriotism of Russian 

adolescents and youth, which are significant for the formation of scientifically based programs to 

promote the formation of patriotic attitudes. The prospects of the research are the development and 

implementation of an empirical research program aimed at verifying the contribution of the described 

prerequisites to the constructive patriotic attitudes of adolescents and youth in the conditions of modern 

Russia. 

Keywords 

Constructive patriotism; Blind patriotism; Adolescents; Youth; Predictors of patriotism; Social 

identity; Social attitudes; Individual values; Critical thinking. 
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Акторно-сетевая интерпретация феноменов и актуальных проблем образования: 

историцистские основания и специфика 

О. А. Власова1, А. Г. Корниенко1 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия  

Проблема и цель. Исследуется проблема изменения онтологических и методологических 

оснований философии образования в современных условиях. Цель статьи – выявить истори-

цистские основания и специфику акторно-сетевой интерпретации феноменов и актуальных 

проблем образования.   

Методология. Работа опирается на комплексный и междисциплинарный подходы. Ис-

точниковым материалом для проблемного исследования служат научные публикации 2000‒

2023  гг. в специализированных изданиях, которые развивают акторно-сетевую теорию в педа-

гогике и философии образования. С целью сравнительного анализа актуальных дискуссий ис-

пользуются методы типологизации, компаративные методы, контекстуальный и текстовый 

анализ. 

Результаты. В результате исследования современных работ выявлены основания и опре-

делена специфика акторно-сетевой интерпретации феноменов и проблем образования. Вскрыт 

фундамент акторно-сетевой педагогики – историцистская онтология, снимающая оппозицию 

классического историзма и релятивизма. Продемонстрировано влияние пересмотра онтологи-

ческих и методологических оснований на терминологический аппарат философии образования. 

В связи с этим контекстуализирован концепт «образовательная пространственность», позво-

ляющий комплексно проанализировать сложную сеть образовательных практик. Охарактери-

зован потенциал инструментария акторно-сетевой теории для исследования образовательных 

моделей в исторической перспективе, в материально и контекстуально разнородных сетях. 

Обоснован тезис о том, что акторно-сетевая теория может быть успешно использована в 

проблематизации феноменов образования и для разработки стратегий преподавания в силу 

своей полидисциплинарности.  

Заключение. Продемонстрировано, что акторно-сетевая теория, благодаря опоре на но-

вую модель историзма, может обеспечить полидисциплинарную ориентацию педагогики и ее 

лабильность в отношении современной ситуации. 
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Постановка проблемы 

Современная педагогика и философия 

образования реагируют одновременно на 

практические и теоретические вызовы, нахо-

дясь в ситуации «между» практикой и тео-

рией. Образовательное поле изобилует но-

выми элементами, каждый из которых требует 

своего последовательного осмысления. Это 

технические средства обучения, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

[1], сама ситуация дистантного обучения [2], 

перестройка структуры образовательных про-

грамм и курсов [3], новые отношения учителя 

и ученика в ситуации образовательных услуг 

[4] и пр. Теоретическое поле современной, 

уже постклассической педагогики развивается 

в обилии дискуссий разных традиций: класси-

ческой педагогики, неклассической понимаю-

щей модели, постнеклассической критической 

социально ориентированной философии обра-

зования [5] и пр. Кроме того, образование как 

таковое вынуждено реагировать на стреми-

тельно изменяющуюся мировую ситуацию, 

ускорение темпа жизни и преподавания, 

трансформирующиеся особенности мотива-

ции субъектов образовательного процесса [6]. 

В сложившейся ситуации многообразия 

вызовов особое значение приобретает поиск 

общего методологического, проблемного, по-

нятийного поля, в котором в образовании 

можно вести дискуссии и разрабатывать но-

вые общие стратегии преподавания. Успеш-

ность образовательного процесса на всех его 

уровнях при этом во многом зависит от того, 

какие образовательные стратегии будут выра-

ботаны. В этом свете акцентируются методо-

логические исследования основных принци-

пов научного знания (системности, объектив-

ности, историзма) и одновременно обсужде-

ние новых критических онтологических моде-

лей, на основании которых возможна интер-

претация образовательных феноменов. Одно 

из перспективных направлений здесь – иссле-

дование онтологии акторно-сетевой теории и 

ее прогностических возможностей для разра-

ботки практик преподавания.  

Акторно-сетевая теория в ее многообраз-

ных вариантах широко обсуждается в мировой 

традиции, в самые последние годы (2000– 

2023) мы видим много подобных исследова-

ний и в отечественной гуманитарной науке, 

главном образом, в социальной теории [7], 

теории культур [8] и философии [9]. Однако в 

отличие от мировой, она пока еще не «шаг-

нула» в педагогику и философию образова-

ния: проблемные, методологические и даже 

обзорные работы в этой области у нас отсут-

ствуют. Хотя наравне с другими онтологиче-

скими и методологическими моделями, ак-

торно-сетевая теория может многое дать про-

блемному и методологическому полю педаго-

гики и философии образования.  

Одним из системных новшеств акторно-

сетевой теории, особенно значимым для педа-

гогического пространства, является пересмотр 

историцистской онтологической модели [10]. 

В русле противоборства классического исто-

ризма (с его телеологизмом) и постнекласси-

ческого релятивизма (с его анти-онтологиз-

мом) она стремится разработать непротиворе-

чивую схему новой историцистской онтоло-

гии.  

Акторно-сетевая теория отказывается от 

телеологической ориентации и представления 
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об абсолютном субъекте истории, характер-

ных для классического историзма. Все истори-

ческие события в ней могут быть интерпрети-

рованы только в контексте существующей 

сети (по аналогии со структурой структура-

лизма) с множеством взаимозависимых эле-

ментов, или акторов. История развертывается, 

как получается, только во взаимодействии ак-

торов. Как подчеркивает Б. Латур, «реаль-

ность – не вещь среди прочих, но градиент со-

противлений»1. И современная ситуация, та-

ким образом, не имеет четких пред-заданных 

детерминирующих факторов, она складыва-

ется в настоящем в сочетании происходящих 

событий. Нет пред-заданных характеристик и 

у актора, он конституируется только сов-

местно с другими акторами в создаваемой ими 

ситуации.  

Подобная схема способствует отказу от 

историцистских предрассудков, но одновре-

менно делает исследование современности 

крайне сложным [11]. Зависящие друг от друга 

акторы, конституируемые в событии здесь и 

сейчас, требуют даже не меж-, но полидисци-

плинарного анализа. Это одна из причин того, 

почему обсуждаемая теория крайне популярна 

в гуманитарной науке последних лет: она спо-

собствует развитию масштабных дискуссион-

ных полей, требует вовлечения специалистов 

различных наук и отраслей, кроме того, она 

способна работать со сложными многокомпо-

нентными ситуациями и со стремительно из-

меняющейся современностью.  

Образование – одна из самых сложных и 

многокомпонентных областей. Здесь множе-

ство самых разных акторов, заранее непрогно-

зируемая ситуация, развитие которой часто 

идет по непредсказуемой траектории. Ак-

торно-сетевая теория позволяет учесть эту 

 
1 Латур Б. Пастер: война и мир микробов, с приложе-

нием «Несводимого» / пер. А. В. Дьякова. – СПб.: 

сложность и превратить ее из препятствия в 

преимущество. Выделить историцистские ос-

нования и специфику акторно-сетевой интер-

претации феноменов и проблем образования и 

обобщить ее составляющие – цель настоящей 

работы. 

 

Методология исследования 

В работе в сочетании используются ком-

плексный, междисциплинарный, компаратив-

ный подходы, контекстуальный и текстовый 

анализ.  

Анализ актуальных дискуссий опирается 

на комплексный подход, позволяющий впи-

сать их в разнообразные дискуссионные про-

блемные поля (споры о новом историзме, о 

структуралистской и постструктуралистской 

педагогике и пр.), а также в рамки различных 

дисциплинарных пространств (педагогики, 

философии, социологии, истории и др.). Важ-

ную роль в развитии комплексного подхода 

играет контекстуальный анализ, который поз-

воляет прояснить как конститутивные фак-

торы обращения педагогики к акторно-сете-

вой теории, так и факторы актуальности той 

или иной проблематики, ее взаимосвязи с тра-

диционными проблемными полями педаго-

гики. Таким образом, контекстуальный анализ 

делает возможным многосоставное исследо-

вание с включением «части» и «целого».  

Работа акцентирует контекстуализацию 

акторно-сетевой педагогики как общего осно-

вания методологии и практики преподавания, 

поэтому в ней активно используется междис-

циплинарный подход. При этом исследование 

акторно-сетевого историзма как фундамента 

для пересмотра методологической платформы 

Изд-во Европейского университета в Санкт-Петер-

бурге, 2015. – С. 220. 
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педагогики связывается с исследованием об-

щих онтологических оснований гуманитар-

ных наук.  

В реализации системного и междисци-

плинарного подходов, в развитии кон-

текстного анализа важное значение имеют 

компаративные методы. Они позволяют по-

строить исследование в поле полидисципли-

нарности, преодолев традиционные рамки 

наук, теории и практики. Работа опирается на 

системный анализ актуальных специализиро-

ванных исследований 2020–2023 гг., в сопо-

ставлении и типологизации сводя тексты и 

проблемы. Текстовый анализ позволяет прове-

сти системное исследование и выделить 

наиболее важные новшества акторно-сетевой 

интерпретации в образовании.  

Настоящая работа вписывается в широ-

кий проблемный горизонт педагогики и фило-

софии образования последних лет, обраща-

ется к дискуссиям о технической стороне об-

разования, статусе гуманитарных наук в уни-

верситете, практической направленности об-

разования, разработке его междисциплинар-

ных траекторий, об особенностях дистантного 

взаимодействия и в целом к спорам о статусе 

педагога как актора образовательного про-

цесса. 

 

Результаты исследования 

Предложенная Б. Латуром и развитая его 

последователями программа нашла широкое 

применение в сфере педагогики и философии 

образования. Можно выделить несколько 

групп исследований, которые прорабатывают 

основные проблемные моменты образования в 

контексте акторно-сетевой интерпретации: 

1) общие работы, которые очерчивают про-

блемное поле и выделяют специфические дис-

куссионные поля; 2) исследования, уточняю-

щие терминологический аппарат в специфике 

акторно-сетевой интерпретации; 3) труды, ка-

сающиеся конкретных педагогических прак-

тик; 4) работы, которые на основании общих, 

терминологических и конкретных исследова-

ний переосмысляют статус современного об-

разования.  

Общие работы не просто, как иногда 

утверждается [12], являются краткими введе-

ниями в акторно-сетевую теорию и исследова-

ниями общих моментов, они представляют 

наиболее связную и последовательную интер-

претацию феномена образования. Что еще бо-

лее важно, они предлагают обоснование необ-

ходимости акторно-сетевого взгляда на педа-

гогику. Так, Т. Фэнвик и Р. Эдвардс [13] под-

черкивают, что педагогический процесс пред-

ставляет собой процесс производства и пере-

дачи знаний, обусловлен практической дея-

тельностью и опосредован материальными ве-

щами. Он чрезвычайно многосоставен: в него 

включены знания и соответствующие прак-

тики производства, сохранения, передачи; 

люди и их отношения; материальные вещи и 

технологии. Он перенасыщен акторами, и тра-

диционные педагогические теории не позво-

ляют прояснить все его составляющие. Ак-

торно-сетевая теория как раз может дать глу-

бокий анализ крайне сложных и запутанных 

механизмов, с помощью которых повседнев-

ные практики обучения успешно реализуются 

через сети людей и вещей. Т. Фэнвик и Р. Эд-

вардс убеждены, что процесс производства и 

передачи знаний во многом обусловлен прак-

тической деятельностью, реализуемой в том 

или ином социальном, культурном или исто-

рическом контексте.  Использование разнооб-

разного инструментария акторно-сетевой тео-

рии позволяет рассмотреть устоявшиеся обра-

зовательные модели в особой исторической 

перспективе, проследив траектории их реали-

зации в материально и контекстуально разно-

родных сетях. В этом отношении современные 
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исследования развивают наработки предше-

ственников. Здесь следует упомянуть, прежде 

всего, работу С. Вальца [14], в которой пред-

ставлена интерпретация и оценка повсеместно 

растущей роли современных технологий в об-

разовательной сфере и указано на необходи-

мость переосмысления традиционных образо-

вательных моделей в контексте изменяю-

щихся отношений человеческих и нечеловече-

ских акторов в процессе обучения.  

Среди общих работ есть и ряд коллек-

тивных монографий, обрисовывающих контур 

возможного приложения акторно-сетевой тео-

рии в различных областях педагогического 

знания [15; 16]. Тематика работ разнообразна 

и охватывает как традиционные для такого 

рода исследований вопросы о значении циф-

ровых технологий в современном образовании 

[17], так и более специфические вопросы об-

разовательной политики и этики [18]. Не-

смотря на широкий разброс в выборе тем, ав-

торов объединяет стремление выйти за узкие 

рамки представления об образовании как авто-

номной и свободной человеческой деятельно-

сти, развивающейся линейно в соответствии с 

собственной телеологической логикой. 

Все они подчеркивают необходимость пере-

осмысления самой сущности педагогического 

знания за счет включения в традиционный об-

разовательный дискурс вещей и объектов, 

обусловливающих повседневные педагогиче-

ские практики и неминуемо привязывающих 

их к историческому контексту. 

Близки к общим работам труды, разраба-

тывающие терминологический аппарат ак-

торно-сетевой педагогики. Они так же, как и 

работы первой группы, переосмысляют статус 

образования и стремятся определить его спе-

цифику в контексте многосоставности и раз-

нонаправленности. Например, Дж. Макгрегор 

разрабатывает концепт «образовательной про-

странственности», характеризуя образование 

как одновременно социальный мир и мир ма-

териальных артефактов, во взаимодействии 

определяющие его повседневные практики 

[19]. Схожим образом К. М. Линдер и 

Дж. Ф. Ловворн, переосмысляя традиционные 

методики обучения грамотности, фиксируют 

их связь с пространственно-временным кон-

текстом и выстраивают различные модели 

«сетей грамотности» [20]. Дж. Туммонс [21] 

обосновывает возможность исследовать обра-

зование как особый «модус существования», 

отличный от политического, технического, ре-

лигиозного и т. д. Поскольку различные мо-

дусы организуют и структурируют опыт в кон-

тексте своей внутренней логики и задают свои 

собственные критерии истинности/ложности 

или эффективности/неэффективности, каж-

дый из них требует для своего изучения осо-

бой методологической базы. Так, поскольку 

традиционные механизмы валидации в сфере 

образования обусловлены историческим и со-

циальным контекстом, они не всегда соответ-

ствуют принятым критериям объективности и 

нуждаются в переосмыслении. Дж. Туммонс 

убежден, что необходима разработка новой 

системы оценивания успешности педагогиче-

ских практик, которая была бы способна избе-

гать экстраполяции методов оценивания, при-

сущих другим модусам, и тем самым обеспе-

чивала бы охват разнородного круга социаль-

ных акторов (не являющихся учеными, но при 

этом принимающих участие в процессе произ-

водства и передачи знаний) [22]. Подобный 

подход, по его мысли, позволяет образованию 

сохранить специфичность и уникальность су-

ществующих образовательных практик [23]. 

Труды, касающиеся конкретных вопро-

сов и педагогических практик, связаны с изна-

чальной ориентацией акторно-сетевой теории 

на решение эмпирических проблем. Эти ра-

боты намечают ряд перспективных направле-
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ний как в организационных вопросах, напри-

мер стандартизация и менеджмент образова-

тельного процесса [24; 25], так и в методоло-

гических – от развития технологической гра-

мотности в контексте экологического образо-

вания [26] и до формирования особого «этиче-

ского» типа субъективности при изучении со-

циальных дисциплин [27]. В методологиче-

ском контексте интерес представляют работы, 

делающие акцент на проблемах онлайн-обуче-

ния. В этой области абстрактные модели Ла-

тура приобретают визуальное воплощение в 

виде сложной сети действующих лиц, влияю-

щей на качество онлайн-образования и рас-

крывающей взаимодействие нечеловеческих 

(аппаратного и программного обеспечения) и 

человеческих акторов (студентов и преподава-

телей) [28]. 

Особенно наглядно удается продемон-

стрировать взаимодействие людей и вещей в 

тех исследованиях, где внимание уделяется не 

только процессу адаптации преподавателей и 

студентов к новым форматам дистанционного 

обучения, но и трансформации самой образо-

вательной политики, вынужденной сталки-

ваться с необходимостью делегирования мно-

гочисленных человеческих функций техниче-

ским средствам и искусственному интеллекту 

[29].  В ряде исследований разрабатывается 

важный для акторно-сетевой теории принцип 

симметрии, который в педагогике предстает 

как методическая установка, позволяющая со-

здать объективную картину взаимодействия 

человеческих и нечеловеческих акторов. 

Он расценивается как практический инстру-

мент, позволяющий раскрыть имплицитно со-

держащийся в практике онлайн-обучения 

«перформативный потенциал», благодаря ко-

торому преодолевается неравенство и дискри-

минация среди обучающихся (имуществен-

ное, гендерное, расовое и т. д.) [30]. 

Работы, переосмысляющие статус совре-

менного образования и роль педагогики в гу-

манитарном знании, часто развивают смеж-

ные с акторно-сетевой теорией концепции и 

дополняют ее основные положения. Здесь сле-

дует выделить проект объектно-ориентиро-

ванной онтологии Г. Хармана, который, ди-

станцируясь от акторно-сетевой теории, раз-

деляет ряд ее ключевых положений. Его идеи 

в педагогике развивает С. Орал, подчеркиваю-

щий, что разработанная Харманом концепция 

объекта познания позволяет реструктуриро-

вать традиционный образовательный подход 

за счет развития «интериорной педагогики», 

главная задача которой – вернуть актуаль-

ность и значимость онтологическим вопросам 

и тем самым дать учащимся стимул к вовлече-

нию в процесс обучения [31]. К. Дикинсон, 

опираясь на латуровскую модель множествен-

ных модусов существования, утверждает, что 

перед лицом вызовов и угроз, которые таит в 

себе дальнейшее развитие науки и техники, за-

дача современной педагогики состоит в том, 

чтобы переосмыслить представление об от-

дельных академических дисциплинах как ав-

тономных и описывающих всю полноту реаль-

ности со своей локальной точки зрения [32]. 

Анализируя традиционные образовательные 

модели, Дикинсон приходит к выводу о необ-

ходимости выработки новой парадигмы, в 

рамках которой можно избежать редукцио-

низма и обеспечить возможность междисци-

плинарного или даже полидисциплинарного 

диалога, дав тем самым возможность говорить 

вещам окружающего мира самим за себя. 

Все исследования акторно-сетевого поля 

появляются в ответ на отчетливый запрос 

практики образования, которая развивается в 

ситуации быстро меняющегося мира со все но-

выми и новыми вызовами, с новыми сред-

ствами обучения и изменившимися отношени-
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ями входящих в этот процесс людей. Класси-

ческая модель педагогики не демонстрирует 

необходимую лабильность, а новые реляти-

вистские теории, подрывая собственный онто-

логический фундамент, в том числе лишают 

педагогику ее ценностного измерения. Ак-

торно-сетевая теория, благодаря опоре на но-

вую, «компромиссную» модель историзма, 

может обеспечить полидисциплинарную ори-

ентацию педагогической практики и ее ла-

бильность в отношении современной ситуа-

ции. Она также позволяет учесть как традици-

онную, так и критическую мысль в разработке 

новых педагогических стратегий. 

 

Заключение 

Проведенное исследование акторно-се-

тевой интерпретации феноменов образования 

показывает чрезвычайную продуктивность со-

временных дискуссий в этой области и важ-

ность их рецепции в отечественной традиции 

педагогики и философии образования. Специ-

фику акторно-сетевой интерпретации в педа-

гогике можно охарактеризовать в следующих 

кратких положениях.  

1. Акторно-сетевая теория может быть 

использована в проблематизации многообраз-

ных феноменов образования и для разработки 

практических стратегий преподавания в силу 

своей полидисциплинарности, учета ею мно-

жества факторов современной ситуации обра-

зования, а также характерной для нее трак-

товки образовательной ситуации как многоак-

торной ситуации, разворачивающейся «здесь» 

и «сейчас».  

2. Акторно-сетевая педагогика и филосо-

фия образования основана на новой непроти-

воречивой схеме историцистской онтологии, 

которая может снять оппозицию классиче-

ского историзма (с его телеологизмом) и пост-

неклассического релятивизма (с его анти-он-

тологизмом). Она интерпретирует все фено-

мены в контексте существующей здесь и сей-

час сети из множества взаимозависимых акто-

ров. Использование инструментария акторно-

сетевой теории позволяет рассматривать обра-

зовательные модели в исторической перспек-

тиве, в материально и контекстуально разно-

родных сетях. 

3. Историцистские основания акторно-

сетевой теории требуют не внутри-, а междис-

циплинарного и полидисциплинарного подхо-

дов, в рамках которых образование осмысля-

ется как один из модусов существования, от-

личающийся от политического, экономиче-

ского и религиозного, что позволяет сохра-

нить уникальность и специфичность суще-

ствующих образовательных практик.  

4. Стремясь исследовать многообразные 

поля образования, учитывая всех его акторов 

(человека, технику, отношения и пр.), ак-

торно-сетевая педагогика разрабатывает кон-

цепт «образовательная пространственность». 

В нем мир материальных артефактов, вещей 

соединяется с миром социальных отношений 

и воссоздается сложная сеть образовательных 

практик, повседневных техник обучения. По-

добная терминология создает возможность ис-

следовать образование как особый «модус су-

ществования», отличный от политического, 

технического, религиозного и т. д. 

5. Исходная ориентация акторно-сетевой 

теории на решение эмпирических проблем 

обусловливает многообразие практически 

ориентированных исследований в образова-

нии. Все они отчетливо указывают на необхо-

димость выработки новой парадигмы, в рам-

ках которой намечается преодоление редукци-

онизма и налаживание полидисциплинарного 

диалога, в котором закладывается фундамент 

изучения всего многообразия акторов, созда-

ется возможность вещам и акторам говорить 

«самим за себя». Интерпретация образования 
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как многоакторной ситуации, разворачиваю-

щейся «здесь» и «сейчас», позволяет учиты-

вать многосоставность педагогического взаи-

модействия, непредсказуемость образователь-

ного процесса и его комплекcность.  
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Abstract 

Introduction. The research analyzes the changes of ontological and methodological grounds of 

the philosophy of education in the modern world. The aim of the research is to identify the historicist 

grounds and specificity of the actor-network interpretation of phenomena and current problems in 

education. 

Materials and Methods. The study employs complex and interdisciplinary approaches. The data 

sources for this problematic research include the latest scholarly publications, tending to apply actor-

network theory in the field of pedagogy and philosophy of education and published in academic journals 

between 2000 and 2023. The typologisation and comparative methods, along with contextual and textual 

analysis are used in order to analyze contemporary discussions in this field. 

Results. Based on the most recent studies, this work reveals the grounds and identifies the 

specificity of actor-network interpretation of some educational phenomena and problems. During the 

research the basis of actor-network pedagogy is revealed as historicist ontology, which overcomes the 

opposition between classical historicism and relativism. The article demonstrates how the 

reconsideration of ontological and methodological foundations influences the building of 

terminological glossary of the philosophy of education. The concept of ‘educational spatiality’ is 

contextualized, which in its turn, makes it possible to analyze a network of educational practices as a 

complex. Apart from that, the potential of using the tools of the actor-network theory is characterized 

in a context of research of different educational models from a historical perspective, in materially and 

contextually heterogeneous networks. It is also claimed that due to its multidisciplinary nature, the 

actor-network theory can be successfully used to problematize educational phenomena and develop 

specific teaching strategies. 

 

 

Acknowledgments 

The study was financially supported by the Russian Science Foundation by a grant. Project No. 21-18-00174  

(“Historicism as a paradigm of the humanities”). 

For citation 

Vlasova O. A., Kornienko A. G. Actor-network interpretation of phenomena and current issues of education: 

The historicist grounds and specificity. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (1), pp. 80–95. DOI: 

http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2401.04 

  Corresponding Author: Olga A. Vlasova, o.a.vlasova@gmail.com   

© Olga A. Vlasova, Alexej G. Kornienko, 2024 

  

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-1
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://en.sciforedu.ru/article/5969
http://en.sciforedu.ru/article/5969
about:blank


 Science for Education Today 

2024, vol. 14, issue 1             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today      All rights reserved 
 

92 

Conclusions. It is demonstrated that actor-network theory, due to its reliance on a new model of 

historicism, can provide a multidisciplinary orientation of pedagogy and its lability in relation to the 

modern situation.   

Keywords 

Historicist grounds; Educational models; Poly-disciplinary methodology; Educational spatiality; 

Pedagogical practices. 

 

REFERENCES 

1. Emikh N. A., Fomina M. N. Specifics of the new paradigm of higher education in the context of its 

digitalization. Science for Education Today, 2023, vol. 13 (4), pp. 100–121. (In Russian) DOI:  

http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2304.05 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=54390175 

2. Pushkarev Y. V., Pushkareva E. A. Evaluating the development of reflexive personality skills in 

the conditions of distance educational technologies. Science for Education Today, 2022, 

vol.  12  (4), pp. 92–118. (In Russian) DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2204.05 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49425111   

3. Bordovsky G. A. Problems and tasks of higher pedagogical education at the present stage of 

country’s development. Higher Education in Russia, 2023, vol. 32 (6), pp. 9–18. (In Russian) DOI: 

https://doi.org/10.31992/0869-3617-2023-32-6-9-18  

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54145950 

4. Frolova E. V., Ryabova T. M., Rogach O. V., Zuikina A. V. Conflicts in the school system: Key 

problems, specifics and development factors. Perspectives of Science and Education, 2019, no. 3, 

pp. 227–239. (In Russian) DOI: https://doi.org/10.32744/pse.2019.3.17 

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38545601 

5. Vlasova O. A. Discussions on historicism in education and transformation of educational models. 

Science for Education Today, 2022, vol. 12 (5), pp. 57–70. (In Russian) DOI: 

http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2205.04 

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49623128 

6. Begalinov A. S., Ashilova M. S., Begalinova K. K. On the image of higher education in the post-

COVID world: Formation and development of the new type of thinking. Science for Education 

Today, 2021, vol. 11 (1), pp. 110–123. (In Russian) DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-

6762.2101.07 URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44849696 

7. Denisova G. S., Polonskaya I. N., Susimenko E. V. Actor-network theory: Innovative aspects of 

sociological methodology. Bulletin of the Institute of Sociology, 2022, vol. 13 (2), pp. 137–158. (In 

Russian) DOI: https://doi.org/10.19181/vis.2022.13.2.797 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49205254 

8. Orekhovsky P. A. “Actor-network-theory” of B. Latour and “Culture factor” in the analysis of 

economic processes. Social Sciences and Contemporary World, 2017, no. 3, pp. 157–167. (In 

Russian) URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29333820  

9. Vyatkin D. “Plasma in itself”: Between ontology and epistemology. Philosophical Literary Journal 

“Logos”, 2017, vol. 27 (3), pp. 57–82. (In Russian) DOI: https://doi.org/10.22394/0869-5377-

2017-3-57-80 URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29077882 

10. Sokolov B. G. The post-apocalypse and the post-history. The Bulletin of Saint Petersburg 

University. Philosophy and Conflict Studies, 2023. vol. 39 (2), pp. 274–288. (In Russian) DOI:  

https://doi.org/10.21638/spbu17.2023.206 URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54114857 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-1
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2304.05
https://elibrary.ru/item.asp?id=54390175
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2204.05
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49425111
https://doi.org/10.31992/0869-3617-2023-32-6-9-18
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54145950
https://doi.org/10.32744/pse.2019.3.17
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38545601
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2205.04
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49623128
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2101.07
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2101.07
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44849696
https://doi.org/10.19181/vis.2022.13.2.797
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49205254
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29333820
https://doi.org/10.22394/0869-5377-2017-3-57-80
https://doi.org/10.22394/0869-5377-2017-3-57-80
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29077882
https://doi.org/10.21638/spbu17.2023.206
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54114857


 Science for Education Today 

2024, vol. 14, issue 1             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today      All rights reserved 
 

93 

11. Fatenkov A. N. Bruno Latour’s ontology as technologized berkeleianism. Russian Journal of 

Philosophical Sciences, 2019, vol. 62 (9), pp. 68–87. (In Russian) DOI: 

https://doi.org/10.30727/0235-1188-2019-62-9-68-87 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41806766 

12. Hetland P. T. Fenwick and R. Edwards: Actor-network theory in education. Nordic Journal of 

Digital Literacy, 2012, vol. 7 (1), pp. 70–72. DOI: https://doi.org/10.18261/ISSN1891-943X-2012-

01-06   

13. Fenwick T., Edwards R. Actor-Network Theory in Education, Routledge, 2010, 200 p. DOI: 

https://doi.org/10.4324/9780203849088  

14. Waltz S. Giving Artifacts a voice? Bringing into account technology in educational analysis. 

Educational Theory, 2004, vol. 54 (2), pp. 157–172. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1741-

5446.2004.00012.x  

15. Fenwick T., Edwards R. (eds.) Researching Education Through Actor-Network Theory, Wiley-

Blackwell, 2012. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118275825  

16. Fenwick T., Edwards R. (eds.) Revisiting Actor-Network Theory in Education, Routledge, 2018. 

DOI: https://doi.org/10.4324/9781315114521  

17. Nespor J. Devices and educational change. In: T. Fenwick, R. Edwards (eds.) Researching 

Education Through Actor-Network Theory, Wiley-Blackwell, 2012, pp. 1–22. DOI: 

https://doi.org/10.1002/9781118275825.ch1  URL: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118275825.ch1  

18. Mukhopadhyay R., Sriprakash A. Target-driven reforms: Education for all and the translations of 

equity and inclusion in India. Journal of Education Policy, vol. 28 (3), pp. 306–321. DOI: 

https://doi.org/10.1080/02680939.2012.718362  URL: 

https://publications.azimpremjiuniversity.edu.in/361/  

19. MсGregor J. Spatiality and the place of the material in schools. Pedagogy, Culture and Society, 

2004, vol. 12 (3), pp. 347–372. DOI: https://doi.org/10.1080/14681360400200207  

20. Leander K., Lovvorn J. Literacy Networks: Following the circulation of texts, bodies, and objects 

in the schooling and online gaming of one youth. Cognition and Instruction, 2006, vol. 24 (3), 

pp.  291–340. DOI: https://doi.org/10.1207/s1532690xci2403_1  

21. Tummons J. Education as a mode of existence: A Latourian inquiry into assessment validity in 

higher education. Educational Philosophy and Theory, 2020, vol. 52 (1), pp. 45–54. DOI: 

https://doi.org/10.1080/00131857.2019.1586530  

22. Tummons J. Ethnographies of higher education and modes of existence: Using Latour's 

philosophical anthropology to construct faithful accounts of higher education practice. Theory and 

Method in Higher Education Research, Emerald Publishing Limited, Leeds, 2019, vol. 5, pp. 207–

223. DOI: https://doi.org/10.1108/S2056-375220190000005013 URL: 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S2056-375220190000005013/full/html  

23. Tummons J. Higher education, theory, and modes of existence: Thinking about universities with 

Latour. Higher Education Research and Development, 2021, vol. 40 (6), pp. 1313–1325. DOI: 

https://doi.org/10.1080/07294360.2020.1804337  

24. Fenwick T. (un)Doing standards in education with actor-network theory. Journal of Education 

Policy, 2010, vol. 25 (2), pp. 117–133. DOI: https://doi.org/10.1080/02680930903314277 URL: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02680930903314277  

25. Mulcahy D. Managing spaces: (Re)working relations of strategy and spatiality in vocational 

education and training. Studies in Continuing Education, 2007, vol. 29 (2), pp. 143–162. DOI: 

https://doi.org/10.1080/01580370701403266  

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-1
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.30727/0235-1188-2019-62-9-68-87
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41806766
https://doi.org/10.18261/ISSN1891-943X-2012-01-06
https://doi.org/10.18261/ISSN1891-943X-2012-01-06
https://doi.org/10.4324/9780203849088
https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2004.00012.x
https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2004.00012.x
https://doi.org/10.1002/9781118275825
https://doi.org/10.4324/9781315114521
https://doi.org/10.1002/9781118275825.ch1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118275825.ch1
https://doi.org/10.1080/02680939.2012.718362
https://publications.azimpremjiuniversity.edu.in/361/
https://doi.org/10.1080/14681360400200207
https://doi.org/10.1207/s1532690xci2403_1
https://doi.org/10.1080/00131857.2019.1586530
https://doi.org/10.1108/S2056-375220190000005013
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S2056-375220190000005013/full/html
https://doi.org/10.1080/07294360.2020.1804337
https://doi.org/10.1080/02680930903314277
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02680930903314277
https://doi.org/10.1080/01580370701403266


 Science for Education Today 

2024, vol. 14, issue 1             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today      All rights reserved 
 

94 

26. Park Eun J. For technological literacy education: comparing the asymmetrical view of Heidegger 

and symmetrical view of Latour on technology. Studies in Philosophy and Education, 2022, 

vol.  41  (5), pp. 551–565. DOI: https://doi.org/10.1007/s11217-022-09841-9  

27. Portin F. The diplomatic teacher: The purpose of the teacher in Gert Biesta’s philosophy of 

education in dialogue with the political philosophy of Bruno Latour. Studies in Philosophy and 

Education, 2020, vol. 39 (5), pp. 533–548. DOI: https://doi.org/10.1007/s11217-020-09712-1  

28. Czahajda R., Cairovic N., Cernko M. Live online education efficiency mediators from the actor 

network theory perspective. Frontiers in Education, 2022, vol. 7, pp. 859783. DOI: 

https://doi.org/10.3389/feduc.2022.859783  

29. Tatnall A. Researching computers and education through actor-network theory. In: A. Tatnall, 

N.  Mavengere (eds.), 1st International Conference on Sustainable ICT, Education, and Learning 

(SUZA), Springer Cham, 2019, pp. 78–88. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-28764-1_10  

30. Rowan L., Bigum C. Actor network theory and the study of online learning. In: G. Davies, E. Stacey 

(eds.), Quality Education a Distance, Springer New York, 2003, pp. 179–188. DOI:  

https://doi.org/10.1007/978-0-387-35700-3_33   

31. Oral S. B. Thinking education through object-oriented philosophy: A triple pedagogical movement. 

In: R. S. Webster, S. Stolz (eds.) Measuring Up: Proceedings of the 43rd PESA Annual Conference, 

Philosophy of Education Society (PESA), 2013, pp. 158–168. URL: 

https://pesa.org.au/images/papers/2013-papers/Thinking_Education_Through_Object-

Oriented_Philosophy-_A_Triple_Pedagogical_Movement_Sevket_Benhur_Oral.pdf  

32. Dickinson C. Bruno Latour and the myth of autonomous academic discipline: Rethinking education 

in the light of various modes of existence. Transformation in Higher Education, 2019, vol. 4, 

pp.  75. DOI: https://doi.org/10.4102/the.v4i0.75 

 

Submitted: 16 October 2023      Accepted: 10 January 2024       Published: 29 February 2024 

 

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 

License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

provided the original work is properly cited. (CC BY 4.0). 

 

 

 

The authors' stated contribution: 

 

Olga Alexandrovna Vlasova 

Contribution of the co-author: head of the study, organization of the study, concept and design of 

the study, interpretation of the results and general guidance of the study. 

Alexej Gennadievich Kornienko  

Contribution of the co-author: collecting empirical material, performing statistical procedures 

 

All authors reviewed the results of the work and approved the final version of the manuscript. 

 

 

 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-1
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.1007/s11217-022-09841-9
https://doi.org/10.1007/s11217-020-09712-1
https://doi.org/10.3389/feduc.2022.859783
https://doi.org/10.1007/978-3-030-28764-1_10
https://doi.org/10.1007/978-0-387-35700-3_33
https://pesa.org.au/images/papers/2013-papers/Thinking_Education_Through_Object-Oriented_Philosophy-_A_Triple_Pedagogical_Movement_Sevket_Benhur_Oral.pdf
https://pesa.org.au/images/papers/2013-papers/Thinking_Education_Through_Object-Oriented_Philosophy-_A_Triple_Pedagogical_Movement_Sevket_Benhur_Oral.pdf
https://doi.org/10.4102/the.v4i0.75
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 Science for Education Today 

2024, vol. 14, issue 1             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today      All rights reserved 
 

95 

 

Information about competitive interests:  

The authors declare no apparent or potential conflicts of interest in connection with the publication of 

this article 

 

Information about the Authors 

 

Olga Alexandrovna Vlasova 

Doctor of Philosophical Sciences, Professor,  

Department of History of Philosophy, Institute of Philosophy,  

Saint-Petersburg State University,  

Universitetskaya nab., 7-9, 199034, Saint-Petersburg, Russian Federation.  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4881-3652  

E-mail: o.a.vlasova@gmail.com   

 

Alexej Gennadievich Kornienko 

Candidate of Philosophical Sciences, Research-Assistant,  

Department of History of Philosophy, Institute of Philosophy,  

Saint-Petersburg State University,  

Universitetskaya nab., 7-9, 199034, Saint-Petersburg, Russian Federation.  

ORCID ID: https://orcid.org/0009-0001-7555-6711  

E-mail: akornienko@yandex.ru  

 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-1
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://orcid.org/0000-0003-4881-3652
mailto:o.a.vlasova@gmail.com
https://orcid.org/0009-0001-7555-6711
mailto:akornienko@yandex.ru


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

96 

УДК 101.1+159.9.01+316.444+371 

DOI: 10.15293/2658-6762.2401.05  

Научная статья / Research Full Article 

Язык статьи: русский / Article language: Russian  

 

Профессиональное образование как способ раскрытия  

многомерной целостности человека 

В. В. Баркова1, Н. В. Мамылина1, Н. В. Уварина1, Ш. Ш. Бечиев2, А. В. Ворожейкина1, А. В. Савченков1 

1 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  

Челябинск, Россия 
2 Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования, Москва, Россия  

Проблема и цель. В настоящее время профессиональное обучение зачастую не базируется 

на природных задатках человека, их развитии с последующей экстраполяцией в выбранную 

сферу деятельности, что не только является важной научной проблемой в сфере качественной 

подготовки специалистов различного профиля, но и не способствует всестороннему распредме-

чиванию природной многомерной целостности человека, ее масштабному развертыванию своей 

природной сущности в той или иной сфере социальной деятельности и межсферного простран-

ства, в которых человеку предстоит профессионально расти, развиваться, строить  себя и 

свои жизненные перспективы. 

В статье в философско-культурологическом контексте представлен теоретизирован-

ный обзор генезиса профессионального образования в различные исторические эпохи, начиная с 

древнейших цивилизаций до настоящего времени. По мнению авторов, этот обзор послужит 

теоретической базой для понимания особенностей становления профессионального образова-

ния в России, путей его реформирования в настоящее время, поиска перспективных направлений 

этих трансформаций, появления инновационных профессий, профессионального целеполагания, 

развития и реализации многомерных проявлений природной целостности задатков человека как 

субъекта профессиональной деятельности, повышения качества его жизни и удовлетворенно-

сти профессией.  

Исследовательская цель статьи заключается в анализе философско-культурологического 

генезиса становления системы профессионального образования в истории человеческого бытия. 

Обосновывается позиция о том, что профессиональное образование должно выступать одним 

из способов раскрытия многомерной целостности природных задатков человека, а профессия 

рассматриваться как самостоятельный род занятий, обусловленный природным началом, а за-

тем и общественным разделением трудовых операций, социальными вызовами и заказами. 
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Это требует специальных технологий и через доказательную педагогику (англ. Evidence-based 

pedagogy – педагогику, основанную на доказательствах) получить выход к педагогической прак-

тике, в которой решения о применении педагогических подходов и методов профессионализации  

принимаются, исходя из имеющихся доказательств их эффективности, а такие доказатель-

ства подвергаются поиску, сравнению, обобщению.  

Методология. Методологическую основу исследования составили философско-культуро-

логический и системный подходы. Теоретико-методологической опорой в выстраивании мате-

риала выступил диалектический метод, способствующий объективному схватыванию кон-

кретно-исторических обстоятельств бытия человека в контексте профессионального станов-

ления. Среди методов, которыми пользовались авторы, следует обозначить сравнительно-ис-

торический, дедуктивный, хронологический, обобщение и анализ. 

Результаты. Основные результаты, изложенные в статье, заключаются в философ-

ско-культурологическом и социально-философском анализах генезиса профессионального об-

разования и определении его специфических социокультурных особенностей в сравнительно-

сопоставительном контексте общественного развития в различных исторических цивили-

зациях. Впервые в обобщенном виде описано становление профессионального образования в 

самостоятельный социальный феномен и его институализация, эволюция профессионализма 

на примере древних Китая, Греции, Рима. Исследовательскую ценность представляет ана-

лиз зарождения феномена профессионального образования в Европе, профессиональной дея-

тельности, отражающих общественные заботы и достижения, констатирующие ключе-

вые аспекты взаимодействия образования с социокультурным кодом эпохи. Акцентируется 

внимание на профессиональном образовании в эпоху Средних веков с момента появления ма-

нуфактур, а также инновациях эпохи Просвещения. Проведенный философско-культуроло-

гический анализ становления профессионального образования в мире послужил предпосыл-

кой анализа его развития в России начиная с эпохи правления Петра I до настоящего вре-

мени. При этом подчеркивается необходимость формирования принципиально новой концеп-

ции профессионального образования, основанной на учете природных задатков человека, пе-

реосмысления концепта профессионального образования с онтологических, аксиологических, 

праксиологических и других позиций. 

Заключение. Анализ становления системы профессионального образования в различные 

эпохи, начиная с древнего мира по настоящее время, позволил авторам обосновать позицию о 

том, что профессиональное образование должно базироваться на природных задатках чело-

века, его способностях и возможностях и выступать одним из способов актуализации его мно-

гомерной целостности и социальной самодостаточности. Зафиксировано, что на разных вре-

менных этапах становления профессиональное образование выступает как феномен деятель-

ности специфического вида, способствующий самореализации человека в динамично меняю-

щемся мире. В этом плане доминирующая роль принадлежит понимающей и доказательной пе-

дагогикам и их методическим наработкам, направленным на формирование профессиональной 

активности человека. 

Ключевые слова: профессиональное образование; профессия; просвещение; квалифика-

ция; многомерная целостность человека; образовательные традиции; природные задатки. 
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Постановка проблемы 

Современные общественно-экономиче-

ские, геополитические, социокультурные 

условия развития России обусловили форми-

рование мощного, интеллектуально продвину-

того кадрового потенциала страны. Однако 

все известные сферы социальной реальности 

при всем своем кадровом масштабном потен-

циале могут эффективно функционировать 

только при наличии пополнения последних 

компетентными специалистами, осознанно 

пришедшими в профессию, умело управляю-

щими своей самореализацией, демонстрирую-

щими успешность и конкурентоспособность в 

условиях нестабильного и непредсказуемого 

развития социума и мировой ситуации, уме-

ние адаптироваться к социальной среде, ис-

ходя из своих компетенций, когнитивных ин-

дивидуально-личностных возможностей [1; 

2].  

Модернизация системы профессиональ-

ного образования, моделирование ею иннова-

ционных тенденций, перспективных направ-

лений мирового социально-экономического 

развития повышают не только теоретическую 

и практическую наполненность профессио-

нальной системы обучения, но и условия, 

обеспечивающие ее формирование и развитие 

[3]. Специфика развития профессионального 

образования зависит не только от потребно-

стей общества, но и от стратегических вызо-

вов глобализированной реальности, возник-

ших на этой почве комплексов проблем и по-

иске способов их решения.  

Профессиональное образование, как от-

мечается современными исследователями 1 , 

способствует повышению интереса людей к 

 
1 Осадчая И. В., Бекирова З. С. Анализ современного 

состояния проблемы профессионального самоопре-

деления обучающихся среднего общего образова-

ния // Проблемы современного педагогического об-

разования. – 2023. – Вып. 79-2. – С. 304–306. 

приобретению инновационных профессий, 

компетенций избранной сферы деятельности, 

осознанному конструированию из веера жела-

ний и способностей направлений своего про-

фессионального целеполагания, что повышает 

самооценку человеком своих возможностей и 

удовлетворенность жизнью. Основной целью 

профессионального обучения (Vocational Edu-

cation [4; 5]) на различных этапах преобразо-

вания его в объективно необходимую сферу 

социальной жизнедеятельности человека яв-

ляется назначение последнего быть системо-

созидающим параметром нормативного каче-

ственного слаживания различных типов тех-

нологий в процессе производства предметов, 

товаров, услуг. Одним словом, это вид дея-

тельности, в развертывании которого осу-

ществляется овладение профессией и квали-

фикацией.  

Профессиональное обучение ставит 

своей целью развивать природные задатки и 

потенциальные возможности человека с их 

последующей экстраполяцией в выбранную 

сферу деятельности. Профессия рассматрива-

ется как самостоятельный род занятий, обу-

словленный вначале природным, а затем и об-

щественным разделением трудовых операций, 

что требует специальных технологий и науче-

ние им [6; 7]. Квалификация определяется 

профилем профессии, знаниями, умениями, 

компетенциями. Уровень квалификации зада-

ется качеством сплава мастерства, изобрета-

тельности и новаторства.  

Исследовательская цель статьи заключа-

ется в анализе философско-культурологиче-

ского генезиса становления системы профес-

Айдарова Ю. В. Современное состояние и перспек-

тивы развития среднего профессионального обра-

зования в России // Проблемы современной эконо-

мики. – 2018. – Вып. 4. – С. 213–215. 
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сионального образования в истории человече-

ского бытия (в эпохи древнего мира, антич-

ных цивилизаций, Средних веков, Просвеще-

ния и традиций Европы). Со временем профес-

сиональное образование стало выступать од-

ним из способов распредмечивания многомер-

ной целостности природных задатков чело-

века, а профессия – способом организации их 

прорастания в способности и реализации по-

следних в определенных видах деятельности 

(профессиях), в основе формирования кото-

рых заложены природные начала и обще-

ственное разделение трудовых операций, ко-

гнитивные возможности человека, что требует 

специальных педагогических технологий 

научения им. 

 

Методология исследования 

Авторы использовали социально-фило-

софский подход, который дает возможность 

рассматривать профессиональное образова-

ние как открытую динамическую систему с 

массой бифуркационных переходов, в недрах 

которых обозначаются контуры новых про-

фессий, социальных практик, педагогических 

технологий, что требует постоянного обновле-

ния профессиональной образовательной кон-

цепции, корректировки ее принципов, онтоло-

гических, аксиологических, праксиологиче-

ских основ профессионального образования 

как сложноорганизованного, открытого для 

изменений социального организма [8; 9]. Ос-

новным методологическим подходом к кон-

 
2 Кузьмина Н. В. Понятие «педагогической системы» 

и критерии ее оценки // Методы системного педаго-

гического исследования; под. ред. Н. В. Кузьминой. 

2-е изд. – М.: Народное образование, 2002. – С. 7–

52. 
3 Маркова О. Ю. Мифы, идеалы и реальность образо-

вательного процесса. – СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

2000. – 169 с. 

струированию содержания статьи стало кон-

цептуальное и экзистенциальное погружение 

в проблему, эксплицирование смысложизнен-

ной проблематики в аспекте профессиональ-

ного образования человека в различных исто-

рических формациях. Теоретико-методологи-

ческой опорой в выстраивании материала вы-

ступил диалектический метод, способствую-

щий объективному схватыванию конкретно-

исторических обстоятельств бытия человека и 

общества, требующий осознания их взаимо-

связи и взаимопроникновения через призму 

онтологического, аксиологического, праксио-

логического аспектов анализа, значимых для 

развития системы профессионального образо-

вания [10]. Обобщение результатов осуществ-

лялось на основе общенаучных методов: срав-

нения, анализа и т. д.  

Социально-философский подход к си-

стеме профессионального образования позво-

ляет использовать рефлексии трудов по педа-

гогике, психологии и другим дисциплинам 

отечественных и зарубежных философов, ис-

ториков, изучающих различные аспекты про-

фессионального образования (Н. В. Кузь-

мина2 , С. М. Маркова,3  Г. П. Меньчикова4 , 

И.  П. Смирнов5, В. Н. Турченко6 и др.). Из за-

рубежных специалистов, пишущих о пробле-

мах педагогики, психологии профессиональ-

4  Меньчиков Г. П. Культура и духовное здоровье 

народа-фундаментальная проблема бытия человека 

и общества // Культура. Образование. Время. – 

2012. – № 2. – С. 20–28. 
5 Смирнов И. П. Оглядываясь на эпоху // Неприкос-

новенный запас. Дебаты о политике и культуре. – 

2020. –№ 3 (131). – С. 231–260. 
6 Турченко В. Н. Интегративная парадигма образова-

ния // Concorde. – 2015. – № 1.  
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ного образования, интерес представляют ра-

боты Э. Венигера7 , Т. Литте8 , Р. Лохнера9 , 

Г.  Саймона10 и др.  

 

Результаты исследования 

Историческое понимание необходимо-

сти перехода к профессиональному образова-

нию подрастающего поколения становится 

очевидным, если окинуть взглядом метамор-

фозы его бытования в ушедших эпохах и гене-

зисе развития. Пространственно-временные 

координаты древнего мира огромны, они 

охватывают интервал существования более 

пяти тысячелетий вплоть до V в. н. э., его дис-

локация занимала пространство практически 

всего Евро-Азиатского континента [11]. Осо-

бенности складывания социальной жизни 

формировали у этих народов уважительное 

отношение к трудовым операциям, поскольку 

их выполнение было поручено людям богами. 

М. О. Косвена в «Очерках истории первобыт-

ной культуры» отмечала, что «замечательную 

черту всех этих первобытных изделий состав-

ляет исключительная тщательность исполне-

ния и отделки. Видно, что каждый предмет – 

орудие или оружие – сделан не только с мак-

симальной целесообразностью и практично-

стью, но и с любовью»11. Профессионализм 

как высокий и четкий уровень выполнения 

конкретных процедур, ритуалов, воспроизве-

дение по памяти множества действий обращал 

внимание на необходимость передачи этого 

 
7 Венгер Л. А. Педагогика способностей. – Москва: 

Знание, 1973. – 117 с. 
8 Litt M. P. Theodor // Neue Deutsche Biographie. – Ber-

lin: Duncker & Humblot, 1985. – Bd. 14. – S. 708–710. 
9 Власов В. Г. Лохнер Стефан // Стили в искусстве: 

Архитектура, графика. Декоративно-прикладное 

искусство. Живопись, скульптура: словарь : в 3 т. – 

СПб.: Кольна, 1996. – С. 529.  
10 Саймон Г. А. Теория принятия решений в экономи-

ческой теории и в науке о поведении // Вехи эконо-

мической мысли Т. 2. Теория фирмы / под ред. 

искусства деланья путем его трансляции через 

научение. Основываясь на природных задат-

ках человека, подражании другим, способно-

стях перенимать опыт и воспроизводить его с 

учетом индивидуальных особенностей, посте-

пенно выделило профессиональное образова-

ние в самостоятельный социальный феномен, 

покончив с утилитарной, домашней формой 

передачи умений и навыков от одного поколе-

ния другому, более младшему. С точки зрения 

А. Турена, труд – это не только коллективная 

деятельность и отношение человека к произ-

веденным предметам. Исторически труд пред-

стает как инструмент смены представления 

общества о себе самом, позволяющий рас-

сматривать общество как объективную реаль-

ность и в то же время как систему ценностей, 

норм и организационных форм 12 . Это зало-

жило основы начала обучения определенным 

видам деятельности в специальных школах, 

что стало базисом формирования института 

профессионального образования.  

Рассуждения продвинутых людей о при-

роде труда, разные оценки этого феномена в 

жизнедеятельности человека побуждали мыс-

лителей различных эпох обращаться к изуче-

нию связей этого феномена с жизнью чело-

века, которые объективно складывались в про-

странственно-временном бытовании истори-

ческих формаций, отмечать роль труда в 

скульптурировании человеческой социальной 

и индивидуальной субъектности [12]. Речь 

В. М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 

2000. – С. 54–72.  
11 Косвен М. О. Очерки истории первобытной куль-

туры. – М.: изд-во Академии наук СССР, 1953. – 

214 с. 
12  Турен А. Возвращение человека действующего. 

Очерки социологии. – М.: Научный мир, 1998. – 

204 с. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

101 

идет о таких известных мыслителях, как 

Марке Порции Котоне Старшем, Цицероне, 

Корнелии Непоте, Плутархе. М. Вебере, 

Э.   Дюркгейме, Э. Ф. Зеере, А. Т. Глазунове, 

А. Е. Пядочкине, В. В. Шапкине, П. П. Блон-

ском, С. Т. Шацком, О. И. Вагановой, 

А. К.  Марковой, Д. Сьюпер, К. Д. Ушинском, 

Дж. Холланде.  

Участие человека в трудовых буднях 

уже Древнем Египте породило представление 

о профессиях и квалификации. В знаменитой 

скальной гробнице Хнумхотепа в Бени-Ха-

сане (2600 г. до н. э.) рисунки на стенах запе-

чатлели наличие в социуме профессий: ткача, 

гончара, резчика по камню, цирюльника, пра-

чечника, гонца, пастуха, землепашца, бальза-

мировщика, воина, писцов, чиновников раз-

ного уровня и др. Этому и всему другому егип-

тян научили боги, что подтверждают египет-

ские хроники, которыми располагает ученый 

мир, жрецы [13]. Например, Осирис обучал 

людей земледелию, Тот учил наукам, а Изида 

– домашнему хозяйству. Освященная религи-

озной мыследеятельностью жрецов, профес-

сиональная деятельность и направленность 

цепочек трудовых действий (так называемые 

трудовые операции) приобретали священное 

ритуальное значение, символизируя игру сти-

хий неба, энергетику желаний богов, тоте-

мов13.  

Человек древневосточных традиций как 

социальная единица формировался в опреде-

ленных параметрах социально-нормативных 

особенностей региона проживания, личной от-

ветственности перед семьей, храмом, общи-

ной. Обучение трудовым операциям прохо-

дило в семье и имело конкретно-прикладной 

характер, закрепляя человека в рамках опреде-

ленной социальной страты. Передача секретов 

 
13  Коростовцев М. А. Религия Древнего Египта. – 

СПб.: Журнал «Нева»; «Летний Сад», 2000. – 464 с. 

мастерства из рода в род для всех профессий 

носила наследственный характер. Природные 

задатки развивались односторонне в нужном 

для выполнения конкретных работ диапазоне 

и согласно социальному статусу человека. 

Только военная подготовка находилась вне со-

словно-профессионального обучения [14].  

К первому тысячелетию до н. э. развитие 

трудовых операций, прирост населения увели-

чили круг лиц, которые могли повышать свои 

умения у других мастеров. Государственные 

структуры нуждались в специальной подго-

товке чиновников, управленцев, учетчиков, 

счетоводов, что приводит к появлению и фор-

мированию института профессионального 

обучения. Обоснование необходимости труда 

и правил обучения трудовым операциям впер-

вые были публично представлены в законах 

ассирийского правителя Хаммурапи, книге 

притч ветхозаветного Соломона, индусской 

«Махабхарате». Постепенно каменное рисун-

чатое письмо стало заменяться клинописной и 

иероглифической письменностью, что облег-

чало обучение грамоте и отвечало интересам 

общества14.  

Древние китайцы – единственный народ, 

сохранявший почти 6000 лет свою государ-

ственность, систему управления социумом, 

культуру, самоидентификацию. Причем ки-

тайцы были всего лишь ведущей группой 

среди 200 разных народов: разноговорящих, 

разноликих, с несхожими традициями, лич-

ными статусами и богами. Затем этническая 

карта расселения народов Древнего Китая ме-

няется: остается несколько десятков этниче-

ских объединений. Введение иероглифиче-

ского письма как общей системы коммуника-

ции сделало народы Китая открытыми для по-

нимания друг друга и целостностью. В этот 

14  Монтэ П. Египет Рамсесов. – М.: Изд. «Русич», 

2000. – 416 с. 
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период образованность начинает получать 

спрос и распространение. Главной целью обу-

чения стало освоение иероглифического 

письма.  

В Древнем Китае термин «профессиона-

лизм» применялся по отношению к исполне-

нию и оценке двух видов деятельности: земле-

делию и торговле. Земледелие было кормили-

цей всех китайцев любого региона расселения, 

ему как «корню» китайцы поклонялись: не за-

соряли территории посевов, для работы в по-

лях одевали специальные тапочки, чтобы не 

причинять вред ничему растущему и живу-

щему в травах. Использовались и перерабаты-

вались все продукты, выращенные на земле. 

Население Китая было сословным [15]. Са-

мым многочисленным было сословие масте-

ровых, куда включалось всё ремесленниче-

ство. Это, по сути, были высокоумелые люди, 

обслуживавшие своим трудом все остальные 

сословия во все времена года и по роду своей 

деятельности нарушавшие традиции предков 

(покой земли, воды, возжигание огня и т. д.). 

Считалось, что они близки ко всякого рода 

низким духовным сущностям и их тайные 

силы они используют в своем мастерстве. Вы-

сокоумелость мастеровых людей основыва-

лась на наблюдении и знании окружающей их 

социальной и природной действительности, 

что включало в себя умение читать, вести рас-

четы, духовное осмысление своей деятельно-

сти и ее назначения. Активное развитие задат-

ков и пестование способностей приподнимало 

их над обыденностью бытия. Им запрещалось 

участие в конкурсах, госслужбе, иметь автори-

тет.  

Для гармонизации духа возле дома ки-

тайцы разводили садики, олицетворяющие и 

символизирующие их любовь к природе. Идея 

естественности расположения компонентов 

садика создавала ощущение непричастности 

человека к его созиданию. Этому способство-

вало наличие криволинейных объемов и силу-

этов, применение валунов, цветов, причуд-

ливо изогнутых деревьев на общем фоне ланд-

шафта горных массивов и холмов. Создава-

лось впечатление слияния дома и человека с 

естественной природой, ее гармонией и цик-

личностью развития. Именно в процессе со-

здания садиков китайцы легче воспринимали 

составные элементы технологического разде-

ления труда, выполняемые различными 

людьми в одной организации, и распределе-

ние в связи с этим функций между индиви-

дами на основе имеющихся у них профессио-

нальных навыков и умений [16].  

Выделение умственного труда, которым 

занимались высшие социальные слои, не со-

провождалось быстрой профессиональной 

специализацией этой сферы. Стать чиновни-

ком, следовательно, выбиться в люди, мог лю-

бой свободный мужчина других сословий, 

сдав соответствующие экзамены по филосо-

фии, литературе, математике; тесты на выс-

шие должности – рукопашный бой, включая 

бой с тяжелым холодным оружием (меч, але-

барда). Только хладнокровный и решитель-

ный человек имел шанс на победу. В среде чи-

новнической аристократии было распростра-

нено выражение «десять лет у холодного 

окна», что означало долгую, упорную и безот-

рывную учебу, усердное сидение над книгами 

ради того, чтобы, пройдя через трудности и 

лишения, стать выше других людей, под-

няться над массой и управлять ею. Поэтому 

разделение на две основные категории населе-

ния – чиновников-управленцев и простой 

народ, подчиненных – является ключевым 

элементом китайской культуры.  

Отношение китайцев к труду складыва-

лось под влиянием культурных традиций и 

ценностей, а также под многовековым воздей-

ствием философских и религиозных течений: 
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даосизма, буддизма и конфуцианства. Техни-

ческие нововведения в Китае не приветствова-

лись: согласно учению даосов, занятие меха-

ническими изобретениями способствует ду-

ховному перерождению, нарушая коэволюци-

онную связь с вечно пульсирующим океаном 

Дао. Китаец даосской культуры должен стре-

миться не к господству над природой, а к 

жизни в ней во всей полноте своих благодар-

ных чувств к ее бытию. К талантливым людям 

в Древнем Китае относили тех, кто умел вое-

вать, вести судебные дела, участвовать в поли-

тической жизни, сочинять «двустишия». 

К  науке было абсолютно пренебрежительное 

отношение, ее ассоциировали с ремесленниче-

ством. Например, изобретатели прототипа бу-

маги, наборного шрифта, сейсмографа 

(Цай  Лунь, Чжан Хэн, Би Шэн) вовсе не 

имели социального статуса в отличие от дея-

телей социально-этического характера (Кон-

фуция, Мэн-цзы, Чэна, Чжу). Интерес к изуче-

нию естественных наук, технологий произво-

дительного труда не поддерживался. 

Хань  Фэй в трактате «Янь и лунь» выступает 

в поддержку процессов модернизации в земле-

делии. По его мнению, причина плохих уро-

жаев не в ослаблении земледелия и мастер-

ства, а в недостаточном снабжении крестьян 

орудиями труда. Он отстаивал идею профес-

сионального образования работников, задей-

ствованных в земледелии, независимо от их 

статуса15.  

Другой причиной пренебрежительного 

отношения в Древнем Китае к труду в сфере 

материального производства были особенно-

сти китайского менталитета: забота о личной 

и семейной репутации, представления об об-

щественной иерархии статусов и др. Традици-

онная культура воспитания, приспосабливаясь 

 
15 Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. 

ред. М. Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. – М.: 

к социально-экономической ситуации, обу-

словливала нежелание молодых поколений 

идти по пути профессионального образования 

в сфере материального труда как непрестиж-

ного для продвижения и карьеры. По мнению 

писателя Лу Сюнь, репутация является руко-

водящим моральным принципом в традициях 

китайской культуры, олицетворяя всеобщее 

признание положения человека в обществе, 

которое приобретается благодаря достиже-

ниям, упорной работе над собой и увеличению 

собственной значимости. «Личная репутация» 

в китайском понимании есть то, что о человеке 

могут сказать люди. Поведение индивида оце-

нивается обществом, закрепляя его статус и 

положение в общественном мнении. Неслу-

чайно в Древнем Китае наблюдалось угасание 

роли научно-исследовательской деятельности 

как следствие непопулярности научных иссле-

дований, экспериментальной практики, вы-

движения рационализаторских предложений. 

В приоритете у китайской интеллигенции 

было получение ученой степени и права по-

ступления на должность через систему госу-

дарственных экзаменов [17]. 

Античные цивилизации (Древняя Гре-

ция и Древний Рим) проявляют свое бытие, ко-

гда кочевые общества охотников и собирате-

лей стали вести оседлый образ жизни земле-

дельцев. Новые виды деятельности обеспе-

чили взлет производительности, прибавоч-

ного продукта и спровоцировали устойчивый 

рост населения и новые формы поселений (ро-

довые), потом соседские и городов (Иерихон в 

Израиле, Библ в Сирии). Возникли новые 

формы организации социальной жизни – госу-

дарство, собственность, семья, рабство [18]. 

Рабы, будучи основной производительной си-

лой античной экономики и весьма огромным 

Вост. лит., 2006. Т. 1. Философия / ред. М.Л. Тита-

ренко, А. И. Кобзев, А. Е. Лукьянов. – 2006. – 727 с. 
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по численности социальным классом обще-

ства, обеспечивали для граждан полиса досуг 

и возможность развивать науки, культуру, 

экономику, обмен, торговлю и, конечно же, 

сферы материального труда16. Появилось не-

сколько центров культуры: Микены, Тиринф, 

Пилос. Греки почитали богиню Афину Пал-

ладу. Они считали, что она научила людей 

объезжать коней, запрягать быков, лить 

бронзу, строить корабли, подарила людям 

плуг и борону, веретено и ткацкий станок. Са-

мое главное, научила людей жить вместе, раз-

деляя труд по интересам и способностям его 

осуществлять. Все занимались всем по мере 

сил, никакой специализации работ внутри 

рода поначалу не наблюдалось, как не было и 

профессионального войска. Постепенно в 

сельском хозяйстве четко обозначалось разде-

ление деятельности на земледелие и скотовод-

ство, но не было строгого закрепления работ 

за разными людьми [19].  

Начальные элементы профессиональной 

дифференциации появились только в ремес-

ленной деятельности, которая раньше всех 

стала отделяться в самостоятельные виды дея-

тельности. В античной философии констати-

руется наличие общественного разделения 

труда и отмечается его значение, состоящее в 

профессиональной дифференциации обще-

ства, появлении ряда профессий. Так, Платон 

в «Государстве» упоминает 54, в «Прота-

горе»  – 29, в «Горгии» – 28 родов занятий. 

При этом Платон подчеркивает, что каждый 

человек должен заниматься только одним ви-

дом труда: «В нашем государстве сапожник – 

сапожник, а кормчий в одно и то же время не 

может быть сапожником; земледелец – земле-

делец, но не хлебопашец и судья, воин – воин, 

 
16 Античный полис. Курс лекций / отв. ред. В. В. Де-

ментьева, И. Е. Суриков. – М., 2010. – 290 с. 
17  Платон. Государство // Платон. Сочинения. – 

Т.III.  – М., 1979. – С. 225. 

а не ремесленник, то же самое и с остальными 

родами занятий»17. 

Непосредственное отношение к мастер-

ству и изобретательству имел бог Гефест. 

Он  стал покровителем кузнечного дела и 

изобретательства. Гефест изображался могу-

чим хромым кузнецом с молотом или кле-

щами, в конической шапке и хитоне ремеслен-

ника. Именно он подсказал человеку, как пра-

вильно работать с природным материалом. 

Объектом ремесленной деятельности стано-

вятся металлы, дерево, глина, камень, сплавы. 

Из бронзы создавались орудия земледелия, 

инструменты для ремесла, строительства, бы-

товые вещи. Появляется сухопутная перевозка 

грузов, в которых используются быки, ло-

шади, буйволы. Профессионально обознача-

ются купцы и меновая торговля [20]. 

Установление аристократической власти 

над большими земельными наделами привело 

к появлению многочисленных работников, 

слуг, пойманных или купленных рабов. Гомер 

и Гесиод в своих трудах как историки дают 

описание ряда профессиональных услуг, кото-

рые исполнялись домашними рабами, т. е. 

рожденными в доме хозяина, они могли быть 

его внебрачными детьми18. Это услуги стома-

толога, акушерки-повитухи, мойщика, гон-

чара, рубщика мяса, кожевника, сапожника, 

портного, парикмахера и т. д. Для античных 

полисов благопристойная жизнь граждан со-

стояла не в труде, как у египтян, и не в почи-

тании земли как корня жизни, как у китайцев, 

а в погруженности в духовный мир своего 

«Я», сосредоточенности на достраивании соб-

ственной самости. Труд физический, связан-

ный с материальным, бренным, конечным, 

был уделом говорящих орудий труда – рабов. 

18  Гесиод. Работы и дни. Земледельческая поэма / 

пер. В. В. Вересаева. – М.: Недра, 1927. – 88 с. 
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Свободный гражданин полиса – это собствен-

ник земли, эфеб, участник народного собра-

ния, спортивных состязаний, зритель и участ-

ник мистерий, театральных действий, слуша-

тель философских школ, ученик Ликея или 

Академии, занимавшийся только саморазви-

тием. Вся жизнь свободного грека была про-

низана духом состязательности, конкурен-

цией с другими в различных сферах интеллек-

туальной деятельности, что свидетельство-

вало о достаточно высоком уровне развития 

задатков и культивировании в своей внутрен-

ней жизни способностей к разнообразным ви-

дам деятельности.  

Государственные цели воспринимались 

как личные, свобода государства – как гарант 

свободы каждого гражданина. Греки в каче-

стве хобби занимались и ремеслами, и торгов-

лей, и мореплаванием, и строительными рабо-

тами. Но трудовой день обычно ограничи-

вался тремя-шестью часами. По мнению Ари-

стотеля, ремесла не способствуют свободному 

развитию и возвышению умственных способ-

ностей, не оставляют времени думать о делах 

государства. Подобного мнения придержи-

вался Ксенофонт, приписывая ремеслам дур-

ную славу, истощение и ослабление тела на 

фоне сидячего образа жизни, что в итоге при-

водит к утрате душой всей своей энергии19. 

Древние интеллектуалы не занимались 

наукой и педагогикой ради заработка, и всё, 

что они делали, являлось исключительно ис-

кусством, т. е. просто свободным творчеством, 

по ходу которого получали развитие педагоги-

ческая и естественно-научная мысль, теорети-

ческие, медицинские и правовые проблемы и 

профессии. Многочисленные технические от-

 
19 Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. Из-

дание О. Н. Поповой; перевод с последнего фран-

цузского издания Н. И. Лихаревой. – Петроград. 

Изд-во: Петроград, 1915. – 150 с. 

крытия принадлежат Евдоксу, Архимеду, Гип-

парху, философствующим о науке и опыте, 

мудрости и искусстве, но сформулировавшим 

ряд научных принципов в механике действия 

рычага, наклонной плоскости, весов, винта, 

ворот. Этими механическими устройствами 

активно пользовались ремесленные люди [21].  

Люди полисов в свободное от деловых 

встреч время читали свитки, обращаясь за 

ними в скриптории и библиотеки. Греки с ин-

теллектуальной отвагой теснили миф и утвер-

ждали умозрительное мышление, которое 

стало предъявлять к знаниям ряд новых требо-

ваний. Первое из них – согласованность с ра-

нее полученными знаниями, проверяемость, 

доказательность, прежде всего логическая.  

Даже принимая во внимание то, что мно-

гие компоненты будущего корпуса научного 

знания впервые проявляют себя в Древнем 

Египте, Месопотамии, Индии и Китае, мы 

должны признать, что только в эпоху элли-

низма возник принципиально новый подход к 

получению и оценке знаний, ставший предше-

ственником методологии современной 

науки20.  

В период расцвета античной цивилиза-

ции произошло мощное разделение труда и 

институционализация большой группы про-

фессий.  Происхождение ремесла основыва-

ется на подражании природе. По мнению Де-

мокрита, подражание пауку используется в 

ткацком и портняжном ремеслах, ласточке – в 

построении жилищ, певчих птиц (лебедя и со-

ловья) – в пении. Негативизм по отношению к 

ремеслу в Древней Греции преодолевался бла-

годаря философским сравнениям Демиурга с 

мастером и его творение мира со строитель-

ным процессом, сам мир подобен огромной 

20 Античный полис. Курс лекций / отв. ред. В. В. Де-

ментьева, И. Е. Суриков. – М., 2010. – 290 с. 
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машине, а развитие техники, ремесла рассмат-

ривалось как «творчество [21]. Источником 

жизненного смысла и миропонимания чело-

века становился творческий потенциал и со-

здание нового. 

Социально-экономическая жизнь Гре-

ции и метрополий Рима во многом зависела от 

развития технического уровня ремесленного 

труда, разнообразия и качества услуг, оказы-

ваемых гражданам полиса и метрополий. Эр-

гастерии (крупные мастерские) были очень 

доходны. В них использовался, как правило, 

труд рабов, которые принадлежали хозяину 

как оборудование, инструмент труда, сырье. 

В эргастериях хозяева передавали руковод-

ство рабу-управляющему либо сдавали свою 

мастерскую в аренду. Труд управляющего тре-

бовал знаний, определенного набора функций, 

профессиональных навыков и квалификацию. 

Выполнение разнообразных сложных опера-

ций требовало дифференциации труда. Специ-

ализация становится дробной в эллинистиче-

ское время. При постройке храма Аполлона в 

Дидимах использовали одних рабов – специа-

листов по отеске мрамора, других рабов – спе-

циалистов по отеске известняка. Особые рабы 

занимались заточкой металлических инстру-

ментов, подготавливали рабочий инвентарь. 

Одним словом, возникающие профессии бази-

руются на сложных переплетениях трудовых 

и социально-экономических процессов, кото-

рые стали следствием совершенствования 

управления профессиональным мастерством и 

квалификацией.  

 
21 Бергсон А. Творческая эволюция; пер. с фр.; пре-

дисл. И. И. Блауберг. – М.: Канон-Пресс; Кучково 

Поле, 1998. – 194 с. 
22 Зиммель Г. Избранное Текст.: в 2-х т.; пер. с нем.; 

отв. ред. Л. Т. Мильская. – М.: Юристъ, 1996. – 

Т.  1. Философия культуры. – 607 с. 
23 Кассирер Э. Философия символических форм. Вве-

дение и постановка проблемы // Культурология. XX 

век: антология. – М.: Юрист, 1995. – 703 с. 

Зарождение профессионального образо-

вания в Европе не безликий процесс. Он кон-

кретно складывается из деятельности отдель-

ных народов Европы, но в полной мере откры-

вается лишь через общую историю становле-

ния профессионального образования всей Ев-

ропы [23]. Профессиональное образование вы-

ступает как феномен деятельности специфи-

ческого вида, способствующий самореализа-

ции человека в динамично меняющемся мире. 

Это дает основание говорить об образователь-

ной профессиональной деятельности как фе-

номене, отражающим общественные заботы и 

достижения, констатирующим ключевые ас-

пекты взаимодействия образования с социо-

культурным кодом эпохи, что предполагает 

осмысление этого вида деятельности с пози-

ций философского, культурологического, со-

циологического, педагогического знаний.  

Основой конструирования ландшафта 

идеи образовательной деятельности стал опыт 

философского осмысления базисов социаль-

ного бытия человека, отрефлексированный  в 

работах А. Бергсона21, Г. Зиммеля22, Э. Касси-

рера23, А. Ф. Лосева24, М. К. Мамардашвили25, 

С. Л. Франка26 и др. Важным является обраще-

24 Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Миф –

Число. – Сущность / сост. A. A. Тахо-Годи; общ. 

ред. A. A. Тахо-Годи и И. И. Маханькова. – М.: 

Мысль, 1994. – 919 с. 
25 Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию; 

2-е изд., изм. и доп. М.: Прогресс-Культура, 1992. – 

415 с. 
26  Франк С. Л. Душа человека // Предмет знания. 

Душа человека. – СПб., Академия, 1995. – 526 с. 
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ние к концептуальным идеям Л. Бинсван-

гера 27 , М. М. Бахтина 28 , B. C. Библера 29 , 

М. Э. Фромма30 , К. Ясперса31 , посвященных 

человеку как многомерному, уникальному яв-

лению «бытия в становлении» и «событии с 

другим» через его потенции. Образовательная 

профессиональная деятельность, впитывая ти-

пологические особенности темпорального бы-

тия человека, эпохальные культурные рекви-

зиты его смысложизненных потребностей, об-

нажает генезис и эволюцию теоретических и 

практических реализаций своего бытия в че-

реде исторических метаморфоз типологии 

преемственности, что плодотворно было ис-

следовано Р. Бартом 32 , Н. А. Бердяевым 33 , 

М.  Вебером 34 , Э. С. Маркаряном 35 , 

С. Л.  Франком36, З. Фрейдом37, Ю. Хаберма-

сом38 и др.  

Возникновение профессионального об-

разования в эпоху Средних веков связано с по-

явлением в черте города ремесленных цехов 

различного профиля, что породило необходи-

мость в ликвидации профессиональной и об-

щеобразовательной малограмотности среди 

 
27 Бинсвангер Л. Экзистенциальный анализ / пер. под 

ред. С. Римского. – М.: Институт Общегуманитар-

ных Исследований, 2014. – С. 272. 
28 Бахтин М. М. К философии поступка // Философия 

и социология науки и техники: ежегодник: 1984–

1985 / отв. ред. И. Т. Фролов. М.: Наука, 1986. – 

С.  80–160. 
29 Библер B. C. От наукоучения к логике культуры: 

Два философских введения в двадцать первый 

век.  – М.: Политиздат, 1991. – 413 с. 
30 Фромм Э. Характер и социальный процесс // Пси-

хология личности / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, 

A. A.  Пузырея. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – С. 48–54. 
31 Ясперс К. Смысл и назначение истории: пер. с нем. 

М. И. Левиной. – М.: Республика, 1994. – 527 с. 
32 Барт Р. Воображение знака // Барт Р. Избранные ра-

боты: Семиотика. Поэтика: пер. с фр. / сост., общ. 

ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М.: Прогресс, 

Универс, 1994. – 616 с. 

ремесленных страт для налаживания комму-

никативных связей внутри цехов и эффектив-

ной кооперации. Только мастера, имеющие 

собственные мастерские с учениками и подма-

стерьями, считались полноправными членами 

цехов, и общее собрание этих мастеров прини-

мало все важные решения. Кроме всего, в па-

литре человеческих действий обнаруживает 

свою необходимость деятельность, направ-

ленная на организацию, координацию и даже 

вмешательство в цеховые работы, если они 

выходили за рамки рационально выстроенных 

целей и задач, оптимального решения возни-

кающих проблем [24]. Начиная с Древнего 

Египта этот вид деятельности назвали управ-

лением.  

С ростом городов мелкие цеха в силу 

конкуренции вынуждены были активно объ-

единяться в единое производственное и ком-

муникативное пространство, утверждая своим 

присутствием «вперед-себя-бытие». По мне-

нию М. Хайдеггера, это давало возможность 

совершить «разбивку бытия», определить гра-

ницы его присутствия в том или ином виде де-

33 Бердяев H. A. Воля к жизни и воля к культуре // 

Бердяев H. A. Смысл истории. – М.: Мысль, 1990. – 

176 с. 
34 Вебер М. Наука как призвание и профессия; пер. с 

нем. П.П. Гайденко // Самосознание европейской 

культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о 

месте культуры в современном обществе. – М.: По-

литиздат, 1991. – 365 с. 
35  Маркарян Э. С. Теория культуры и современная 

наука: логико-методологический анализ. – М.: 

Мысль, 1983. – 284 с. 
36 Франк C. Л. Непостижимое // Франк С. Л. Сочине-

ния / вступ, ст., сост. и прим. Ю. П. Сенокосова. – 

М.: Правда, 1990. – 607 с. 
37 Фрейд 3. Толкование сновидений. – Ереван: Камар, 

1991. – 448 с. 
38 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуника-

тивное действие; пер. с нем. – СПб.: Наука, 2000. – 

377 с. 
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ятельности. Школьные программы, отклика-

ясь на зов времени, стали вводить уроки тру-

дового обучения. Эти действия получили 

одобрение в свое время Я. А. Каменского, 

Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро. Общеупо-

требимый способ описания уровней управле-

ния состоял в выделении следующих катего-

рий управляющих: руководители низового 

звена, или операционные управляющие; руко-

водители среднего звена; руководители выс-

шего звена.  

Появление мануфактур – предприятий, 

основанных на ручном труде наемных ремес-

ленников, где существует разделение труда на 

отдельные узкоспециализированные ручные 

производственные операции, изменило харак-

тер труда: переход от универсального профес-

сионализма к четкому и качественному вы-

полнению одной единственной операции. Это 

способствовало появлению такой формы про-

фессионального обучения, как инструктаж на 

рабочем месте. К. Маркс в «Капитале» крити-

ковал мануфактуру, которая культивирует в 

рабочем только одностороннюю сноровку, по-

давляя мир его производственных наклонно-

стей и дарований. По К. Марксу, действитель-

ное профессиональное разделение труда 

наступает с его бифуркацией на материальный 

и духовный труды, а участников – на исполни-

телей трудовых действий и руководителей 

производства 39 . Наблюдается дифференциа-

ция квалификационного уровня исполнителей 

в зависимости от степени их подготовки и 

сложности выполняемых операций, для этого 

работнику необходимо как минимум средне-

специальное образование. Для работы на 

сложных станках и машинах, их технического 

обслуживания требовались рабочие, имеющие 

 
39 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание вто-

рое.  – М: Государственное издательство политиче-

ской литературы, 1960. – Т. 23. Капитал. – 920 с. 

высокую профессиональную техническую 

подготовку, которая представляет собой один 

из элементов профессионального развития со-

трудников и непосредственной передачи но-

вых профессиональных навыков и знаний со-

трудникам организации.  

Одним из первых проектов профессио-

нального образования можно обозначить 

трактат английского экономиста и педагога 

Дж. Беллерса «Предложения об учреждении 

производственного содружества», акцентиру-

ющий внимание на приобщении молодежи к 

профессии и соединении обучения с произво-

дительным трудом40.  

В конце XVIII века появляется новая 

тенденция в профессиональном образовании, 

нацеливающая на овладение орудиями, ин-

струментами и технологиями производства. 

Следует отметить появление новых подходов 

к профессиональной подготовке, авторами ко-

торых выступили К. А. Сен-Симон, Ш. Фурье, 

Р. Оуэн. Они основаны на всеобщности труда, 

развитии «индустриальных призваний», а 

также равноправности профессиональных 

школ в общей системе образования. Посте-

пенно городские школы выходили из-под цер-

ковного управления и, переподчиняясь госу-

дарственным органам, активно включались в 

бытие социальной реальности. Особую роль в 

учреждении и преобразовании городских 

школ сыграли педагоги реформации. Напри-

мер, М. Лютером были открыты в городе Эйс-

лебене в земле Саксония-Анхальт (родном го-

роде лидера протестантского движения) низ-

шая и высшая латинские школы. Вокруг уни-

верситетов, как правило, концентрировалось 

большое количество средних учебных заведе-

ний: в католической традиции – академии, в 

40 Прогрессивная зарубежная педагогическая мысль 

о трудовом воспитании и профессиональной подго-

товке / сост.: К. И. Салимова, Г. Б. Корнетов. – М.: 

Высшая школа, 1988. – 447 с. 
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протестантской – гимназии. В этих учрежде-

ниях готовили к поступлению в университет. 

Это привело к тому, что функциями универси-

тета стали не только передача общей куль-

туры, но и обучение конкретным знаниям, ак-

туальным в свете вызова эпохи и присвоения 

квалификации. В сетку занятий стали вво-

диться практические, семинарские и лабора-

торные работы, организуются Академии наук 

и специализированные учреждения для подго-

товки учителей [25]. 

XVIII век – век Просвещения – принес на 

европейский континент раскол в христиан-

скую веру, активизацию светских форм 

жизни, дух бизнеса, веру в возможности ра-

зума и нравственные императивы человека. 

В центре идеологических исканий просвети-

телей сошлись желания выработать такие тех-

нологии изменения мировоззренческих и по-

веденческих ориентаций человека, которые 

бы позволили ему участвовать во всех сферах 

жизни общества, не взирая на сословные пре-

поны, систему родовых традиций, ценностей, 

быть сотворцом создания нового мультикуль-

турного пространства европейских народов. 

Л. Мамфорд считал, что предпосылки склады-

вания мегакультурного пространства Европы 

и начала промышленной революции случи-

лись в раннем Средневековье и моделью мас-

сового производства был печатный станок, а 

«архетипической моделью индустриальной 

эпохи – часы». Но именно впервые в Англии 

появились реальные основы для реализации 

как идей Просвещения (свобода экономиче-

ской деятельности, свободный рынок, непри-

косновенность собственности), так и промыш-

ленной революции. Аграрная революция по-

высила эффективность сельского хозяйства, 

 
41  Мамфорд Л. Техника и природа человека. – М., 

1986. – С. 225–229. 

это привело к росту благосостояния и увели-

чению спроса на предметы быта. Накопление 

капиталов в деревне привело к возможности 

вложить их в промышленность [26]. В резуль-

тате были изобретены первые машины, облег-

чившие ручной труд. Речь идет о таких 

устройствах, как челнок, механическая прялка 

«Дженни», прядильная машина с гидравличе-

ским прессом, паровая машина. Появление ма-

шин повысило спрос на металл, в 1784 г. 

Г. Корт изобрел более эффективный способ 

выплавки железа –пудлингование41. 

На фабриках трудились свободные люди 

города, приехавшие на заработки крестьяне, 

они были заинтересованы в собственной вы-

годе от роста производительности труда, от 

которой зависел их заработок. Вместе с тем на 

фабриках активно вводилось разделение 

труда  – своего рода специализация производ-

ственных операций, когда каждый рабочий де-

лает только одну определенную операцию, но 

делает ее качественно. Управленческие мони-

торинги профессиональной деятельности, ис-

следование предметно-трудовых процессов 

раскрывали объективную логику развития 

производственной деятельности, вскрывали 

многие ошибки в организации служб профес-

сиональной занятости рабочих на производ-

стве. Отделение обучения от производства 

явилось качественным скачком в профессио-

нальной подготовке рабочих, в результате из-

менились не только форма, но и содержание 

обучения, что является предпосылкой автома-

тизации производственного процесса. 

Правление Петра I явилось эпохой раз-

вития профессионального образования в Рос-

сии. Он и его единомышленники, как говорят, 

«живота своего не щадя», много сил отдали на 

то, чтобы зародить интерес в разных слоях 
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населения к официальному овладению кон-

кретной профессией и совершенствованию 

своего мастерства для производства дел, нуж-

ных другим. Знаковость вводимых Петром I 

инноваций состояла в том, что он адекватно 

оценивал проблемы, которые стояли перед 

Россией, но их необходимо было решать, 

чтобы Россия оставалась независимой и суве-

ренной державой. С приходом к власти Петра 

I начались реформы в армии, госаппарате и со-

циально-хозяйственной жизни. Реформы, про-

водимые Петром I, привели к трансформации 

российских образовательных традиций и яви-

лись первым шагом к созданию государствен-

ной системы профобразования 42 . Наряду с 

церковными школами и училищами в русский 

мир стали входить светские учебные заведе-

ния. Однако Петр I смотрел на задачи государ-

ственного образования с утилитарных пози-

ций: России были необходимы специалисты 

морского дела, командный состав для армии, 

военно-полевые врачи, переводчики, геологи 

и т. д. Петр I не останавливался ни перед ка-

кими преградами и трудностями, чтобы рус-

ские могли получить эти специальности, по-

скольку от их наличия или отсутствия зави-

села безопасность государства [22]. Специаль-

ными профессиональными учебными заведе-

ниями, открытие которых благословил рус-

ский император, были горнозаводские учи-

лища, высшая медицинская школа при госпи-

тале, основанная в 1706 г. опытным хирургом 

Н. Л. Бидлоо, школа геодезических работ, во-

енно-инженерная и артиллерийская школы.  

Конечно, система профессионального 

образования не могла полностью сформиро-

ваться при жизни Петра I, не были намечены 

уровни образования, единый орган управле-

ния этой многоликой системой в масштабах 

 
42  Данильченко С. Л. Государственная политика 

Петра Первого в сфере образования // Научный аль-

манах. – 2021. – Вып. 85. – С. 112–116. 

империи. Продолжать дело строительства 

профессионального обучения выпало на долю 

всей династии Романовых до конца ее пребы-

вания у власти. Знаковым событием в начале 

XIX в. стал манифест Александра I об учре-

ждении в Российской империи Министерства 

просвещения. При участии Министра финан-

сов был создан Технологический институт 

(Техноложка), обязанности директора в нем 

исполнял Илья Чайковский – отец великого 

композитора. Институт был основан с целью 

подготовки управленцев фабриками и заво-

дами. Открылись следующие учебные заведе-

ния: земледельческая и лесная академия как 

высшее аграрное заведение Российской импе-

рии, водоходные морские училища и корабле-

строительная школы, шкиперские курсы в 

Кеми и т. д. Промышленники империи две 

трети образовательных профессиональных за-

ведений в России содержали за свой счет и на 

средства меценатов. Каркас структуры про-

фессионально-трудового образования в им-

перской России сложился к XIX в. Его архи-

текторами и зодчими стали непосредственно 

руководитель Министерства просвещения 

И.  Д. Делянов и министр финансов И. А. Ви-

ноградский, разработавший функционал 

структуры под названием «Общий нормаль-

ный план промышленного образования в Рос-

сии» [27]. 

Октябрь 1917 года, прервав цепь реформ 

в системе российского профессионального об-

разования, внес перемены во все сферы бытия 

страны. Летом 1918 г. был принят декрет СНК 

РСФСР «О передаче в управление Нарком-

проса учебно-образовательных заведений и 

учреждений всех ведомств». После Октябрь-

ской революции А. В. Луначарский, будучи 

наркомом просвещения, постоянно призывал 
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сохранять значимость и понимание традиций 

русской педагогической школы в воспитании 

и профессиональной подготовке специали-

стов. Наиболее известными педагогами, при-

менявшими передовые методы обучения, со-

размерные с национальным менталитетом 

русских народов, середины XIX – ХХ в. были 

В. Я. Стоюнин, В. И. Водовозов, В. П. Остро-

горский, А. Я. Герд. Гуманитарные аспекты 

образовательных позиций в педагогике «сво-

бодного воспитания» нашли яркое воплоще-

ние в творчестве К. Н. Вентцеля. Его сочине-

ния («Новые пути воспитания и образования 

детей», «Этика и педагогика творческой лич-

ности») имели огромный спрос, поскольку со-

держали критику статусной старой школы, 

были проникнуты поиском новых путей вос-

питания, обучения в новых социальных усло-

виях [27]. 

Педагогические взгляды русского уче-

ного С. И. Гессена – это личностно-ориенти-

рованная модель развивающей педагогики, 

т. е. взгляд на личность, преломленный через 

восприятие ее в межиндивидуальных и кол-

лективных взаимодействиях. Методологиче-

ские основания его теоретических концептов 

основываются на философии ценностей и 

направлены на поиск образовательного иде-

ала. Качество образования, по С. И. Гессену, 

это показатель глубины приобщения природ-

ного человека к культуре и личного понима-

ния предназначения ее правил и норм в чело-

веческой деятельности. Следовательно, педа-

гогика должна основываться на знании зако-

нов антропологии, а для этого она должна 

стать понимающей и доказательной педагоги-

кой, поскольку только в сопоставлении, срав-

нении тех или иных приемов профессиональ-

 
43 Гессен С. И. Основы педагогики: Введение. в при-

кладную   философию: учеб. пособие для вузов. – 

М.: Школа-пресс, 1995. – 447 с. 

ного научения можно было найти золотое се-

чение в становлении филигранности мастер-

ства исполнителя и говорить об уровне разви-

тия его задатков и профессиональных способ-

ностей. 

С. И. Гессен развивал идеи трудового 

обучения в школе, мысли о которой выска-

заны И. Г. Песталоцци. Трудовое образование, 

понятое как практическая деятельность, несет 

в себе знания, представляющие «целокупную 

жизнь» природы и человечества. Цель трудо-

вого политехнического образования – в пре-

одолении разрыва между умственным и физи-

ческим трудом43.  

Октябрь 1917 года прошел под знаком 

революционной смены политической власти в 

Российском государстве, идеологии, мировоз-

зрения, разрушения структуры светского про-

свещения и профессионально-трудового обра-

зования. На смену курсам, школам, училищам 

в системе начального профессионального об-

разования открываются школы ФЗУ, техни-

кумы. Многие лидеры революционных изме-

нений, в частности П. К. Беспалько, горели же-

ланием создавать архитектонику новой социа-

листической системы профессионального об-

разования без связи нового творчества со ста-

рым опытом. В результате достижения рос-

сийской империи в сфере образования, нара-

ботанные годами выдающимися педагогами и 

учеными и получившие признание за рубе-

жом, были признаны негодными. П. К. Бес-

палько пафосно провозглашал: «Прощайте, 

Горации. Рабочие, поэты, писатели образовы-

вают свои общества, не нужно преемственной 

связи». На это А. В. Луначарский отвечал: 

«Отбросить науки и искусство прошлого под 

предлогом их буржуазности также нелепо, как 
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и отбросить под тем же предлогом машины на 

заводах или железные дороги»44.  

В 1919 г. жестко обнажилась проблема 

дефицита квалифицированных рабочих кад-

ров: кто-то уехал за границу, другие из-за раз-

рухи фабричных производств не имели рабо-

чих мест, часть рабочих ушла на фронт. Поли-

тика свертывания профессионально-техниче-

ских школ показала свою ошибочность и хо-

зяйственную близорукость. Октябрь 1920 года 

ознаменовался началом занятий в школах фаб-

рично-заводского ученичества, в которых учи-

лись четыре года. Открылось около 50 техни-

кумов, где набор проводили по 20 специально-

стям. В 1930-х гг. в СССР открываются заоч-

ные и вечерние отделения обучения в техни-

кумах. Это было время тяги молодых к зна-

ниям, самопознанию, свободной мысли, тео-

ретическим дискуссиям, педагогическим но-

вациям и творчеству, что способствовало по-

явлению инновационных разработок, проект-

ных методов. Во время Отечественной войны 

в системе профессионального образования 

произошла переориентация на нужды обо-

роны страны. Например, деятельность учеб-

ных заведений общества «Трудовых резервов» 

перестроилась на выполнение военных зака-

зов. Дети от 14 лет и старше, оставшиеся без 

родителей, стали приниматься в учебные заве-

дения общества на полное государственное 

обеспечение. В сельских местностях с 1953 г. 

по решению Пленума ЦК КПСС были органи-

зованы училища механизации сельского хо-

зяйства, которые в сроки от 6 месяцев до 2 лет 

подготавливали квалифицированные кадры 

сельских механизаторов, т. е. местной сель-

ской интеллигенции. Расцвет профессиональ-

ного образования в СССР пришелся на 1950–

1960-е гг. [28]. Страна заняла ведущее место в 

 
44 Луначарский А. В. Еще о пролеткульте и советской 

культурной работе // Известия ВЦИК. – 1919. – 

№  80. – 13 апреля. 

мире по числу студентов на 10 тысяч жителей 

и по качеству подготовки специалистов в об-

ласти математики, естественных наук и тех-

ники. Восстановление страны после войны по-

требовало перехода на ускоренную професси-

ональную подготовку рабочих кадров и сопут-

ствующих служб технического сопровожде-

ния рабочих операций [29]. Из-за острой необ-

ходимости в большом количестве специали-

стов различных направлений общеобразова-

тельный компонент учебного процесса осу-

ществлялся ускоренным темпом, остальное 

время отдавалось профессиональной подго-

товке. Наблюдалась гибкость различных ас-

пектов профессионального образования, под-

страивание под нужды и планы страны. При 

этом система профессиональной подготовки в 

СССР в 1970–1980-е гг. завоевала передовые 

позиции в мире в области разработки и внед-

рения производственного обучения. 

 

Заключение 

В рамках теоретического анализа выяв-

лены следующие специфические особенности 

генезиса формирования и становления си-

стемы профессионального образования в Рос-

сии в сравнительно-сопоставительном контек-

сте историко-философской парадигмы рас-

крытия многомерной целостности человека 

как субъекта профессиональной деятельности. 

1. Установлено, что формирование и 

становление системы профессионального об-

разования имеют глубокие историко-фило-

софские корни, берущие начало из древнего 

мира, античных цивилизаций, эпохи Средних 

веков, века Просвещения и традиций Европы. 

2. Выявлено, что профессиональное 

образование способствует повышению инте-

реса людей к приобретению инновационных 
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профессий, профессиональных компетенций 

избранной сферы деятельности посредством 

развития природных задатков и потенциаль-

ных возможностей человека с их последую-

щей экстраполяцией в выбранную сферу дея-

тельности, потенциируя научно-технический 

прогресс в различных сферах деятельности, и 

повышению качества и безопасности жизни 

людей. 

3. Обоснована позиция о том, что про-

фессия рассматривается как самостоятельный 

род занятий, обусловленный природным нача-

лом, а затем и общественным разделением 

трудовых операций, что требует специальных 

технологий и научение им. При этом квалифи-

кация определяется профилем профессии, зна-

ниями, умениями, компетенциями. 

4. Зафиксировано, что на разных эта-

пах становления профессиональное образова-

ние выступает как феномен деятельности спе-

цифического вида, способствующий самореа-

лизации человека в динамично меняющемся 

мире. Это характерно для эпохи древнего 

мира, включая античные цивилизации, когда 

произошло мощное разделение труда и инсти-

туционализация большой группы профессий; 

в эпоху Средних веков в черте города появля-

ются ремесленные цехи различного профиля; 

в XVIII в. активизируются светские формы 

жизни, дух бизнеса, вера в возможности ра-

зума и нравственные императивы человека, 

появляется реальная основа для реализации 

идей Просвещения и промышленной револю-

ции. 

5. Установлено, что началом эпохи 

профессионального образования в России яви-

лось правление Петра I, ее развитие продол-

жилось династией Романовых, а значительное 

реформирование произошло после революции 

1917 г. Трансформация системы профессио-

нального образования в советское время яви-

лась предпосылкой для его развития в совре-

менной России. 

На современном этапе необходимо фор-

мирование принципиально новой концепции 

профессионального образования. Динамичное 

развитие данной образовательной системы 

требует концептуального переосмысления с 

онтологических, аксиологических, праксиоло-

гических и других позиций. В основе данных 

преобразований лежит современная специ-

фика развития общества, стратегические 

направления образовательной политики Рос-

сии, вопросы социально-экономического ха-

рактера и многое другое. Комплексность и 

адекватность решения вопросов инновацион-

ной политики в области профессионального 

образования носят междисциплинарный ха-

рактер, их решение осложняется недостаточ-

ной разработанностью научно-методических 

и методологических позиций, а также недоста-

ющим использованием историко-философ-

ского анализа проблем предыдущего разви-

тия, фрагментарностью и эпизодическим ха-

рактером имеющихся научных исследований.   
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Abstract 

Introduction. Currently, professional education is not often based on the natural inclinations of 

a person, their development with subsequent  extrapolation into the chosen field of activity, which is not 

just the main scientific problem in the qualitative preparation of professionals, but also does not allow 

a comprehensive mapping of the natural multidimensional integrity of a person, its large-scale 

deployment of its natural essence in one or another sphere of social activities and the inter-sphere space 

in which a person will have to grow professionally, develop, build themselves and their life prospects. 

The article presents a theoretical overview of the genesis of professional education in various 

historical epochs, starting from the earliest civilizations of the world to the present time, in a 

philosophical and cultural context. According to the authors, this review will serve as a theoretical basis 

for understanding the peculiarities of the formation of professional education in Russia, ways to reform 

it at the present time, search for promising areas of these transformations, the emergence of innovative 

professions, professional goal-setting, the development and implementation of multidimensional 

manifestations of the natural integrity of human inclinations as a subject of professional activity, 

improving the quality of their life and satisfaction with the profession. 

The research purpose of the article is to analyze the philosophical and cultural genesis of the 

formation of professional education system in the history of human existence. The position is 

substantiated that professional education should be one of the ways to reveal the multidimensional 

integrity of human natural inclinations, and the profession should be considered as an independent 

occupation, determined firstly by the natural origin, and secondly by the social division of labor 

operations, social challenges and orders. This requires special technologies and through evidence-

based pedagogy – to get access to educational practice, in which decisions on the application of 

educational approaches and methods of professionalization are made based on the available evidence 

of their effectiveness, and such evidence is searched, compared, generalized. 
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Materials and Methods. The methodological basis of the research is based on philosophical, 

cultural and systemic approaches. The theoretical and methodological support in the construction of 

the material was the dialectical method, which contributes to the objective grasp of the concrete 

historical circumstances of human existence in the context of professional formation. Methods used by 

the authors include comparative historical, deductive, chronological ones, as well as generalization and 

analysis. 

Results. The main results presented in the article are philosophical, cultural and socio-

philosophical analyses of the genesis of professional education and revealing its specific socio-cultural 

features in the comparative context of social development in various historical civilizations. For the first 

time, the formation of professional education into an independent social phenomenon and its 

institutionalization, the evolution of professionalism on the example of ancient China, Greece, and Rome 

are described in a generalized form. The analysis of the origin of the phenomenon of professional 

education in Europe, professional activities reflecting public concerns and achievements, stating the 

key aspects of the interaction of education with the socio-cultural code of the era, is of research value. 

Attention is focused on professional education in the Middle Ages since the advent of manufactories, as 

well as innovations of the Enlightenment. The conducted philosophical and cultural analysis of the 

formation of professional education in the world served as a prerequisite for analyzing its development 

in Russia, starting from the reign of Peter the Great to the present. At the same time, the need for the 

formation of a fundamentally new concept of professional l education based on the consideration of 

human natural inclinations, rethinking the concept of professional education from ontological, 

axiological, praxiological and other positions is emphasized. 

Conclusions. The analysis of the formation of the professional education system in various 

epochs, from the ancient world to the present, allowed the authors to substantiate the position that 

professional education should be based on the natural inclinations of a person, their abilities and 

capabilities and act as one of the ways to actualize their multidimensional integrity and social self-

sufficiency. It is recorded that at different stages of formation, professional education acts as a 

phenomenon of a specific type of activity, contributing to human self-fulfillment in a dynamically 

changing world. In this regard, the dominant role belongs to understanding and evidence-based 

pedagogics and their methodological developments aimed at the formation of professional activity of a 

person.  

Keywords 

Professional education; Profession; Enlightenment; Qualifications; Multidimensional human 

integrity; Educational traditions; Natural inclinations. 
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Проблема и цель. В статье рассматривается проблема проектирования и применения 

фондов оценочных средств в контексте объективной оценки образовательных результатов по 

программам высшего образования. Цель статьи – выявить особенности проектирования и при-

менения оценочных средств в современных условиях цифрового развития для осуществления 

объективной оценки достигаемых образовательных результатов.   

Методология. Для достижения цели статьи авторы использовали теоретические (ана-

лиз теоретических источников) и эмпирические (опрос 222 преподавателей) методы. Получен-

ные данные были подвергнуты количественному и качественному анализу. 

Результаты. Авторами проанализированы подходы к трактовке оценочных процедур и 

средств в теоретических исследованиях и нормативных документах. Основные результаты ис-

следования позволили выявить ряд проблем разработки фондов оценочных средств: подмена 

предмета оценки на знаниевую составляющую; ориентация на разработку оценочных матери-

алов на уровне дисциплины; оценка валидности и надежности проектируемых оценочных 
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ных средств и заданий практического характера; сложности в проектировании междисципли-

нарных фондов оценочных средств и оценки компетентности в целом; недооценка возможно-

стей цифровой среды в разработке и применении оценочных средств.  
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Оценка преподавателями проблем проектирования и применения фондов оценочных 

средств зависела от предметной области, к которой относятся преподаваемые ими дисци-

плины, и наличия опыта участия в разработке фондов оценочных средств различных уровней. 

Зависимость от стажа профессиональной деятельности и занимаемой должности выявить не 

удалось. 

Заключение. По результатам исследования сделаны выводы о типах проблем проектиро-

вания и применения фондов оценочных средств в современных условиях, предложены рекомен-

дации. 

Ключевые слова: образовательный результат; оценка компетенций; валидность оценоч-

ных средств; надежность оценочных средств; проектирование оценочных средств; фонд оце-

ночных средств. 

 

 

Постановка проблемы 

Фонды оценочных материалов являются 

неотъемлемой частью образовательной про-

граммы и необходимым условием для оценки 

результатов образовательного процесса, сте-

пени и уровня освоения обучающимися обра-

зовательной программы. Разработка независи-

мой оценки образовательных достижений обу-

чающихся по образовательным программам 

высшего образования становится и необходи-

мым элементом гарантии качества подготовки 

специалистов1 [1]. Развитию системы оценки 

образовательных результатов в высшем обра-

зовании уделяется значительное внимание. 

На федеральном уровне издан целый ряд нор-

мативно-правовых документов, регламенти-

рующих процедуру создания и применения 

фондов оценочных средств (ФОС) на уровне 

вуза.  

Несмотря на накопленный за последние 

десятилетия большой опыт в подготовке ФОС, 

все еще отмечаются трудности в разработке 

 
1 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образова-

ния  – бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование»: утв. прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 

22  февраля 2018 г. № 121: в ред. приказа Министер-

ства образования и науки РФ от 26 ноя. 2020 г. 

№  1456 // Собрание законодательства РФ. – 2020. – 

соответствующего инструментария [1; 2]. Од-

ной из наиболее важных остается проблема 

оценки именно компетенций, что во многом 

связано и с различной трактовкой сущности и 

структуры компетенций [2; 3] и с пониманием 

специфики их развития и оценки преподавате-

лями [1]. Объективная оценка компетенций 

требует применения многокомпонентных де-

монстрационных заданий. Надежность оценки 

здесь будет обусловлена принципами доказа-

тельного подхода и аргументацией наблюдае-

мых действий [4; 5]. 

Отдельно авторы рассматривают про-

блему оценки общепрофессиональных компе-

тенций, ведь образовательные программы 

даже в рамках одного направления подготовки 

имеют специфические образовательные ре-

зультаты и декомпозицию общепрофессио-

нальных компетенций [6]. Создание в универ-

ситетах внутренних служб оценки рассматри-

вается некоторыми авторами2 как путь реше-

18 с. URL: 

https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/B

ak/440301_B_3_15062021.pdf  
2 Ефремова Н. Ф. Стандартизация как условие обес-

печения качества фондов оценочных средств ву-

зов  // Международный журнал прикладных и фун-

даментальных исследований. – 2016. – Вып. 2-1. – 

С. 66–70. 
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ния проблем стандартизации оценочных про-

цедур и обеспечения валидности и надежно-

сти предлагаемого инструментария.  

Вместе с тем некоторые нормативные 

документы ориентируют на формализацию 

оценочных процедур. В методических реко-

мендациях Минобрнауки России по примене-

нию аккредитационных показателей по обра-

зовательным программам высшего образова-

ния, определены требования к оценочным ма-

териалам, количество проверяемых компетен-

ций экспертами (от 2 до 5) и длительность ди-

агностической процедуры (не более 2-х акаде-

мических часов), подчеркивается обязатель-

ное наличие ключей правильных ответов и 

четких критериев оценивания выполненных 

заданий3. Во многом это ориентирует препо-

давателей на разработку прежде всего тесто-

вых заданий, в которых есть возможность 

предложить однозначный ответ. Таким обра-

зом, мы возвращаемся в знаниевую парадигму 

оценивания результатов, проверяя сформиро-

ванность в лучшем случае одной трети компо-

нентов компетенции (знания, лежащие в ос-

нове деятельности) [6].  

Сегодня оценка образовательных ре-

зультатов рассматривается не только как кон-

тролирующая функция в процессе обучения, 

но и как развивающая и мотивирующая часть 

процесса обучения, а также как элемент управ-

ления качеством образовательной программы 

и процесса ее реализации [7–10]. При этом 

 
3 Письмо Минобрнауки России «О направлении ме-

тодических рекомендаций» (вместе с «Методиче-

скими рекомендациями по применению аккредита-

ционных показателей по образовательным про-

граммам высшего образования, утвержденных при-

казом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. 

№  1094»: утв. Минобрнауки России, Рособрнадзо-

ром от 28 февраля 2022 г. № МН-5/339 // Минобр-

науки Росии. – 2022. – 20 с. URL: 

формирующее оценивание противопоставля-

ется суммирующему, выраженному опреде-

ленной отметкой. В формирующем оценива-

нии фокус смещается с функций контроля к 

экспертизе и аргументации в целях повыше-

ния эффективности процесса обучения [11].  

Изменение характера оценочной дея-

тельности преподавателя и переосмысление 

оценочных процедур спровоцировано в том 

числе и развитием цифрового образователь-

ного пространства [12]. В современных иссле-

дованиях значительное внимание уделяется 

применению современных информационных 

технологий и искусственного интеллекта в 

процессе обучения и оценивания, а также спе-

цифики оценки образовательных результатов 

и форм контроля при дистанционном формате 

обучения4 [13–15]. Искусственный интеллект 

в оценивании рассматривается как возмож-

ность в конструировании валидного инстру-

ментария и как инструмент интерпретации по-

лученных данных, позволяющий значительно 

улучшить процесс обучения [16].   

Совершенствование процедур оценива-

ния невозможно без учета мнения и опыта 

всех субъектов, включенных в процесс 

оценки. Восприятие обучающегося как объ-

екта оценивания существенно снижает потен-

циал и надежность оценочных процедур. Ряд 

отечественных и зарубежных исследований 

показывает необходимость аргументирован-

ной и своевременной обратной связи по ре-

зультатам оценивания как мотивирующего 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-

28.02.2022-N-MN-

5_339/?ysclid=loh2016znu196714203  
4 Efremova N. Problems of competence-based learning in 

a digital environment // E3S Web of Conferences. 14th 

International Scientific and Practical Conference on 

State and Prospects for the Development of Agribusi-

ness, INTERAGROMASH 2021. – 2021. – Vol. 273. – 

P 12082. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202127312082 
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компонента обучения [7; 17]. Большинство ис-

следований сосредоточены на операциональ-

ной и административной стороне оценочных 

процедур [18; 19]. Изучение взглядов препода-

вателей и работодателей как заинтересован-

ных сторон данной процедуры все еще немно-

гочисленны.  

Таким образом, несмотря на однознач-

ную трактовку оценочных процедур в норма-

тивных документах и ориентацию на форма-

лизацию данных процедур в контексте мони-

торинга деятельности образовательных орга-

низаций, остается дискуссионным вопрос о 

специфике проектирования и применения 

надежного инструментария объективной 

оценки образовательных результатов по про-

граммам высшего образования.  

Все это определило цель исследования – 

выявить особенности проектирования и при-

менения оценочных средств в современных 

условиях цифрового развития для осуществ-

ления объективной оценки достигаемых обра-

зовательных результатов. 

 

 

 

Методология исследования 

В исследовании был осуществлен поиск 

ответов на ряд вопросов, связанных с особен-

ностями проектирования и проблемами при-

менения оценочных средств по образователь-

ным программам высшего образования. Мето-

дологической основой исследования стали 

теоретические (анализ отечественных и зару-

бежных исследований по проблемам оценива-

ния образовательных результатов, анализ нор-

мативных документов, регламентирующих ре-

ализацию образовательных программ выс-

шего образования) и эмпирические (проведе-

ние опроса) методы.  Для достижения цели ис-

следования авторами был использован опрос. 

Опрос проводился посредством Google 

Формы. В опросе приняли участие 222 препо-

давателя, участвующих в разработке и реали-

зации основных профессиональных образова-

тельных программ высшего образования 

(табл. 1). Ответы преподавателей были полу-

чены в шести университетах из разных регио-

нов Российской Федерации: МГТУ им. 

Г. И. Носова, ОмГПУ, РГПУ им. А. И. Гер-

цена, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, МПГУ, 

СВФУ. 

 

Таблица 1 

Распределение респондентов по должностям 

Table 1 

Distribution of participants by position  

Группы Количество респондентов, чел. 

Ассистент / Assistant Lecturer 21 

Старший преподаватель / Senior Lecturer 20 

Доцент / Associate Professor 130 

Профессор / Professor 51 
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Среди 222 респондентов 43 не имели 

ученой степени, 132 кандидата наук и 47 док-

торов наук. Большая часть участников 

опроса  – 69,8 % (155 чел.) – имеет стаж ра-

боты преподавателем в высшем учебном заве-

дении 15 лет и более, 11,3 % (25 чел.) – со ста-

жем от 10 до 15 лет, 7,7 % (17 чел.) – от 6 до 

10 лет и 11,3 % (25 чел.) – со стажем от 1 до 5 

лет. Все участники опроса выбрали предмет-

ную область, к которой относятся основные 

преподаваемые ими дисциплины, и далее от-

вечали на вопросы о фондах оценочных 

средств по дисциплинам и программам в дан-

ной предметной области. Всего был предло-

жен список из пятнадцати предметных обла-

стей. Преподаватели, согласившиеся принять 

участие в опросе, являлись представителями 

двенадцати предметных областей (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Распределение респондентов по предметным областям  

Table 2 

Distribution of participants by subject areas 

Предметная область / Subject area 
Количество респондентов 

/ Number of respondents  

Естественные науки / Natural Science 31 

Искусствознание, изобразительное искусство и дизайн,  музы-

кальное искусство, сценическое искусство / Art History, Visual 

Arts and Design, Musical Arts, Performing Arts 

24 

Компьютерные и информационные науки / Information and Com-

puter Science 

6 

Математика и физика / Math and Physics 11 

Науки о Земле / Earth Science 15 

Образование и педагогические науки / Education and Pedagogical 

Sciences 

51 

Политические науки / Political Science 1 

Психологические науки / Psychological Science 34 

Социология и социальная работа / Sociology and Social Work 1 

Физическая культура и спорт / Physical Education and Sport 13 

Юриспруденция / Jurisprudence 21 

Языкознание и литературоведение / Linguistics and Literary Studies 14 

 

 

Результаты исследования 

Результаты опроса преподавателей в со-

четании с анализом теоретических источников 

и нормативных документов позволяют выде-

лить следующие темы: приемлемые формы 

объективной оценки компетенций, типология 

ФОС и оценочного инструментария, про-

блемы в проектировании оценочных средств, 

стандартизация процедуры оценки образова-

тельных результатов, цифровая среда в оценке 

образовательных результатов.  

Первый вопрос был посвящен выбору 

наиболее приемлемых форм объективной 
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оценки сформированности компетенций по 

основным преподаваемым респондентами 

дисциплинам. Участники опроса могли вы-

брать 2-3 формы из списка или предложить 

свой вариант ответа. Общее распределение от-

ветов представлено на рисунке 1. 

  

 
 

Рис. 1. Наиболее приемлемые формы объективной оценки сформированности компетенций 

Fig. 1. The most appropriate forms of objective assessment of the formation of competencies 

 

 

Подавляющее большинство преподава-

телей выбирают выполнение практического 

задания (71,1 %) и устный зачет / экзамен 

(67,1  %) как наиболее приемлемую форму 

оценки сформированности компетенций. Чуть 

более половины респондентов (51,3 %) ука-

зали тест как форму объективной оценки. 

В  варианте ответа «Другое» респонденты 

предлагали следующие формы: накопитель-

ная система по сумме заданий за семестр, 

творческий просмотр, лабораторные работы, 

коллоквиум, просмотр художественных работ 

в материале.  

Если представить полученные ответы в 

зависимости от предметной области, к кото-

рой относятся основные дисциплины респон-

дента, то мы также можем увидеть ряд законо-

мерностей (табл. 3). Данные представлены в 

процентах от общей численности группы ре-

спондентов в соответствующей предметной 

области. 
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 Таблица 3 

Распределение форм оценки компетенций в зависимости от предметной области 

Table 3 

Distribution of forms of competence assessment depending on the subject area 

Предметная область / 

Subject area 

Предпочитаемая форма оценки / Preferred form of evaluation, % 

Тест 

/ 

Test 

 

Решение 

кейса /  

Case 

solving 

Устный за-

чет / экза-

мен / Oral 

test / exam 

Выполнение 

практиче-

ского задания 

/ Performing a 

practical task 

Выполнение 

проекта / 

Project im-

plementation 

Дру-

гое / 

Other 

Естественные науки / Natural 

Science 
54,8 32,2 77,4 61,2 9 – 

Искусствознание, изобрази-

тельное искусство и дизайн, 

музыкальное искусство, сце-

ническое искусство / Art 

History, Visual Arts and Design, 

Musical Arts, Performing Arts 

29,1 – 62,5 91,6 37,5 12,5 

Компьютерные и информаци-

онные науки / Information and 

Computer Science 

100 – – 100 100 – 

Математика и физика / Math 

and Physics 
18,8 9 100 81,8 9 – 

Науки о Земле / Earth Science 100 – – 100 – – 

Образование и педагогические 

науки / Education and Pedagog-

ical Sciences 

41,1 45 60,7 70,5 47 3 

Политические науки / Political 

Science 
– – 100 – – – 

Психологические науки / Psy-

chological Science 
58,8 52,9 82,3 47 26,4 5 

Социология и социальная ра-

бота / Sociology and Social 

Work 

– – – 100 100 – 

Физическая культура и спорт / 

Physical Education and Sport 
30,7 38,4 100 100 4 – 

Юриспруденция / Jurispru-

dence 
52,3 47,6 66,6 57,1 28,5 – 

Языкознание и литературове-

дение / Linguistics and Literary 

Studies 

78,5 14,2 85,7 64,2 28,5 – 

 

 

Как видно из таблицы 3, большинство 

преподавателей в разных предметных обла-

стях отдавали приоритет устному экзамену/за-

чету и выполнению проекта и/или практиче-

ского задания. Только представители трех 

предметных областей не упоминали устных 

экзаменов: «Компьютерные и информацион-

ные науки», «Науки о Земле», «Социология и 

социальная работа». Также данные показы-

вают, насколько приоритетными являются 

формы, связанные с выполнением практиче-

ского задания для ряда предметных областей: 
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«Искусствознание, изобразительное искус-

ство и дизайн, музыкальное искусство, сцени-

ческое искусство», «Компьютерные и инфор-

мационные науки», «Физическая культура и 

спорт». Возможности тестирования как объек-

тивной формы оценки особо отмечены (78,5 % 

и более) преподавателями в области «Языко-

знание и литературоведение», «Науки о 

Земле», «Компьютерные и информационные 

науки».  

Далее мы спросили, ориентируются ли 

преподаватели на матрицу компетенций ос-

новной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) при проектировании 

ФОС, на индикаторы компетенций. Абсолют-

ное большинство преподавателей (84,7 %) от-

ветили положительно. Отрицательно ответили 

12,6 % респондентов, 2,7 % респондентов вы-

брали вариант «Другое», указав «Иногда» или 

«Не всегда» (рис. 2). При этом только 4 препо-

давателя, ответивших отрицательно, имеют 

стаж работы от 1 до 5 лет, т. е. мы не можем 

«списать» это на недостаток опыта, препода-

ватели, предпочитающие действовать таким 

образом, делают этот выбор осознанно и ори-

ентируются только на содержание своей дис-

циплины. 

 

 

Рис. 2. Использование матрицы компетенций ОПОП при проектировании ФОС  

Fig. 2. Use of the competencies matrix of the educational program in designing assessment funds  

 

 

В этом контексте важно понимать, в раз-

работке каких ФОС принимали участие пре-

подаватели. Уточнению уровня ФОС был по-

священ следующий вопрос. Результаты пред-

ставлены на рисунке 3. Преподаватели могли 

выбрать несколько вариантов ответа.  

Из представленных данных видно, что 

опыт большинства преподавателей связан с 

разработкой ФОС по дисциплине. Всего 

12,2  % преподавателей принимали участие в 

создании системных оценочных средств и 

оценке компетенций на уровне направленно-

сти /профиля ОПОП и/или направления подго-

товки. В  разработке междисциплинарных 

ФОС принимали участие немногим более чет-

верти участников опроса. Это, на наш взгляд, 

позволяет говорить о проблеме, так как боль-

шинство современных программ ориентиро-

ваны именно на модульный принцип построе-

ния и при таком подходе оценка компетенций 
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на уровне дисциплины слабо отражает как 

требования нормативных документов, так и 

требования к достигаемым обучающимися об-

разовательным результатам.  

 

 

Рис. 3. Уровни ФОС, в разработке которых принимали участие респонденты 

Fig. 3. Types of assessment funds design by respondents 

 

 

Далее мы спросили преподавателей, об-

легчает ли им создание оценочных средств де-

тальная декомпозиция компетенций и описа-

ние индикаторов их достижения (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Оценка использования детальной декомпозиции компетенций  

и описания индикаторов их достижения при разработке ФОС 

Fig. 4. Evaluation of the use of detailed decomposition of competencies and description of indicators  

of its achievement for the design of the fund of assessment tools 
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Большая часть опрошенных (60,4 %) со-

гласилась с пользой данного инструмента при 

разработке ФОС. Вместе с тем довольно часто 

декомпозиция предполагает описание компе-

тенции в контексте «знает, умеет, владеет», 

что может говорить о подмене компетенции 

как предмета оценки [3]. В качестве примеров 

варианта ответа «Другое» можно привести 

следующие высказывания: «Если компетен-

ции конкретно отражают задачи дисци-

плины», «Детальная декомпозиция компетен-

ций возникает у квалифицированного препо-

давателя, когда он дал согласие читать лекции 

и научить студентов некоторым тонкостям по 

изучаемой ими дисциплине. Дисциплины бы-

вают разной направленности: гуманитарные, 

естественно-научные. Поэтому “декомпози-

ция компетенцийˮ должна осуществляться 

разными способами». Вероятно, это утвержде-

ние требует дальнейшего уточнения, так как 

используемые преподавателями дескрипторы 

существенно влияют на создание адекватных 

оценочных материалов и средств.  

Далее мы спросили у преподавателей, 

проектирование каких оценочных средств вы-

зывает затруднения. Учитывая варианты опи-

сания декомпозиции компетенций, представ-

ленные в рабочих программах дисциплин, и 

подходы к определению компонентов компе-

тенции, вопрос был сформулирован следую-

щим образом: «В процессе создания ФОС по 

своим дисциплинам Вы испытываете затруд-

нения с проектированием оценочных средств, 

с помощью которых студент сможет проде-

монстрировать по соответствующей компе-

тенции сформированность у него: знаний, 

умений, владение элементами профессиональ-

ной деятельности, уровень сформированности 

компетенции в целом». В ответе можно было 

указать несколько вариантов или предложить 

свой (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Оценка каких компонентов компетенции вызывает затруднения 

 при проектировании оценочных средств    

Fig. 5. Which competence components are difficult to assess when designing assessment tools 

Примечание: 1 – знания, 2 – умения, 3 – владение элементами профессиональной деятельности, 4 – уровень 

сформированности компетенции в целом, 5 – нет затруднений, 6 – другое.  

Note: 1 – knowledge, 2 – skills, 3 – possession of elements of professional activity, 4 – the level of competence in 

general, 5 – no difficulties, 6 – other. 
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Наибольшие затруднения вызывает про-

ектирование оценочных средств для оценки 

уровня сформированности компетенции в це-

лом (53,6 %) и владение элементами профес-

сиональной деятельности (36,5 %). Из 24 ре-

спондентов, отметивших отсутствие затрудне-

ний, 20 имеют стаж работы более 15 лет, 3 пре-

подавателя – от 11 до 15 лет, 9 преподавателей 

имеют опыт разработки междисциплинарных 

ФОС на уровне модуля и образовательной 

программы, 3 участвуют в разработке обще-

университетских ФОС по направлению подго-

товки, т. е. это, как правило, опытные препо-

даватели, принимающие участие в разработке 

ФОС различных уровней.  

Проанализировав отдельно данные по 

группе преподавателей, указавших затрудне-

ния при разработке оценочных средств для 

оценки знаний, мы увидели, что в нее вошли 

как респонденты со стажем от одного года, так 

и опытные преподаватели. Также примеча-

тельно, что в данной группе преподаватели не 

указывали только «знания», как правило, они 

выделяли и компоненты, связанные с умени-

ями и владением элементами профессиональ-

ной деятельности. Это дает нам основание 

предположить, что разработка ФОС в целом 

является профессиональным дефицитом для 

данной группы респондентов.  

Только один преподаватель предложил 

свой вариант ответа: «Многие компетенции 

фактически неизмеримы – потенциально кон-

фликтная ситуация». Этот же респондент 

предлагал в качестве наиболее объективной 

формы оценки сформированности компетен-

ций накопительную систему по сумме заданий 

за семестр.  

Следующий вопрос был направлен на 

уточнение проблем, возникающих при проек-

тировании ФОС. В ответе можно было вы-

брать несколько вариантов из предложенных 

формулировок или предложить свой вариант 

(рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Проблемы, возникающие при проектировании оценочных средств  

Fig. 6. Problems arising in designing assessment tools 

 

Примечание: 1 – оценка валидности и надежности проектируемых ФОС, 2 – классификация заданий, распреде-

ление заданий по этапам освоения компетенций, 3 – описание методических рекомендаций обучающимся по 

выполнению заданий, 4 – оценка трудоемкости и «веса» задания, 5 – составление матрицы взаимосвязанных 

дисциплин, модулей, практик, 6 – описание шкал и критериев оценивания, 7 – нет затруднений, 8 – другое.  

Note: 1 – assessment of the validity and reliability of the designed tools, 2 – classification of tasks, distribution of 

tasks by stages of mastering competencies, 3 – description of methodological recommendations for students to per-

form tasks, 4 – assessment of labor intensity and “weightˮ of the task, 5 – compilation of the matrix of interrelated 

disciplines, modules, practices, 6 – description of scales and evaluation criteria, 7 – no difficulties, 8 – other.
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Как видно из рисунка, большинство пре-

подавателей (58,1 %) отметили проблему с 

оценкой валидности и надежности проектиру-

емых ФОС.  Оценка трудоемкости заданий 

также представляет затруднения для значи-

тельной части опрошенных (35,6 %). И если 

оценка валидности и надежности довольно ча-

сто обсуждается в профессиональном сообще-

стве, то определение трудоемкости заданий не 

всегда осознается преподавателями и пред-

ставляет достаточно большую сложность при 

согласовании модульных ФОС. Зачастую это 

остается проблемой студента, которому необ-

ходимо выполнить большой объем работ в 

ограниченный период. Также, по мнению пре-

подавателей, выделяется и проблема составле-

ния матрицы взаимосвязанных дисциплин, 

модулей, практик (28,4 %).  

В заключение мы попросили респонден-

тов ответить на вопрос открытого типа «Какие 

вопросы и трудности проектирования фонда 

оценочных средств Вы считаете необходимым 

обсудить с коллегами?». Преподаватели по-

разному формулировали свои предложения. 

Внутри всего массива ответов можно выде-

лить наиболее часто упоминаемые темы: 

оценка надежности и валидности ФОС; разра-

ботка междисциплинарных ФОС; трудоем-

кость заданий в соответствии с трудоемко-

стью дисциплины и специфики компетенций; 

проблемы разработки ФОС по профессио-

нальным компетенциям и их соответствие тре-

бованиям профессионального стандарта; соот-

ношение разных типов и видов оценочных 

средств; взаимосвязь одних и тех же компе-

тенций, формируемых в различных модулях; 

оценка трудозатрат преподавателя при проек-

тировании и применении ФОС; проблемы раз-

работки ФОС для творческих направлений 

подготовки.  

Ряд преподавателей высказали свои тре-

воги по поводу формализации процедуры и 

невозможности индивидуального подхода в 

данном вопросе: «Есть ли необходимость в 

наличии тестов по всем дисциплинам, осо-

бенно в сфере гуманитарного знания?», «Счи-

таю необходимым оставлять за преподавате-

лем право на прием устных экзаменов», «Сту-

дент имеет право прийти на экзамен, если про-

пустил большую часть занятий и ничего не 

сдал из домашних работ», «Необходима разра-

ботка рекомендаций на уровне университета, 

чтобы позиции преподавателей были согласо-

ваны. Это важно для понимания взаимосвязи 

дисциплин, компетенций и этапов их освое-

ния». 

 

Обсуждение 

Одной из основных проблем остается 

выбор и проектирование объективных и 

надежных форм оценки сформированности 

компетенций. По-прежнему довольно часто 

происходит подмена предмета оценки на зна-

ниевую составляющую. Данное противоречие 

можно увидеть не только в ответах преподава-

телей, но и в требованиях нормативных доку-

ментов. Несмотря на развитие и стандартиза-

цию процедур тестирования, на наш взгляд, 

тест позволяет оценить в большей степени 

знания как основу деятельности. Данная 

форма организации оценивания может быть 

лишь частью или определенным этапом в ком-

плексной процедуре применения ФОС. 

Оценка знаний как основы деятельности явля-

ется необходимым элементом, но требуется 

дальнейшее обсуждение соотношения данных 

типов заданий в общем пакете ФОС.  

Применение устного экзамена или за-

чета, являющегося одной из приоритетных 

форм по мнению преподавателей, содержит те 

же самые риски, особенно если мы говорим об 

экзамене, предполагающем ответы на во-

просы, а не решение профессиональных ситу-
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аций или задач. Поскольку компетенция рас-

сматривается как способность действовать, то 

и в оценочном процессе необходимо оцени-

вать деятельность обучающихся. Именно со-

вокупность данных о поведенческих характе-

ристиках испытуемых позволяет делать вы-

воды о сформированности компетенций [19, 

c.  4]. Возможно, данные формы выбираются 

преподавателями и в связи с оценкой соб-

ственных трудозатрат. Данный момент не был 

заложен организаторами в возможные вари-

анты ответа, но отмечался в ответах на во-

просы открытого типа. Шаблонные задания с 

заранее определенными вариантами ответа 

значительно снижают время вовлеченности 

преподавателя и дают возможность само-

контроля самим обучающимся, что, без-

условно, является положительным моментом. 

Но уменьшение трудозатрат преподавателя 

необходимо и возможно без потери гибкости 

оценки [7].  

Обоснование ограниченности данных 

форм оценки мы также видим и в ответах пре-

подавателей: большинство отмечали выполне-

ние практического задания как объективной 

формы оценки. Особенно данная связь просле-

живается для ряда предметных областей, где 

наблюдение за планированием и непосред-

ственной деятельностью обучающегося явля-

ется наиболее информативной основой оценки 

образовательного результата. В свою очередь 

задания должны быть связаны с конкретными 

видами деятельности и профессиональными 

задачами, указанными в профессиональном 

стандарте. Формирование и оценка компетен-

ций, востребованных в сфере будущей дея-

тельности, отвечают задачам обучения [20]. 

Ведь в дальнейшей профессиональной дея-

 
5 Ефремова Н. Ф. Стандартизация как условие обес-

печения качества фондов оценочных средств ву-

тельности это будет иметь решающее значе-

ние и также будет подвергаться оценке [21; 

22]. Большинство участников опроса выде-

ляют проблему оценки именно компетенции в 

целом как значимую и сложную. При этом ни-

кто из преподавателей не отметил специфику 

оценки так называемых soft skills, являющихся 

значимым элементом успешности профессио-

нальной деятельности в будущем.  

Оценка валидности и надежности разра-

батываемых оценочных материалов также вы-

двигается преподавателями на первый план, 

что совпадает с данными, обсуждаемыми в со-

временных исследованиях 5  [2; 19]. Решение 

данной проблемы необходимо рассматривать 

на уровне университета, через стандартиза-

цию и администрирование процедуры проек-

тирования и применения ФОС [2; 19; 23]. 

Многие преподаватели отмечали необходи-

мость обсуждения этих вопросов и согласова-

ния действий с коллегами, участвующими в 

разработке и реализации образовательной 

программы, как на этапе разработки матрицы 

компетенций, так и проектирования междис-

циплинарных ФОС. Как показали данные, не 

все преподаватели осознанно пользуются мат-

рицей как необходимым инструментом, оста-

навливаясь на уровне преподаваемой дисци-

плины, что также не способствует решению 

проблемы оценки трудозатрат студентов при 

проведении диагностических процедур.  

К сожалению, никто из преподавателей, 

принимавших участие в опросе, не отметил 

потенциал цифровой среды при формирова-

нии и применении ФОС. Ведь это значительно 

изменяет ландшафт процесса обучения в вузе, 

деятельности преподавателя и возможностей 

процедур оценивания [12; 24]. Большинство 

преподавателей рассматривают возможности 

зов  // Международный журнал прикладных и фун-

даментальных исследований. – 2016. – Вып. 2-1. – 

С. 66–70. 
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цифровой среды с точки зрения «размещения» 

автоматизированных оценочных средств. Пер-

спективы использования симуляторов и ис-

кусственного интеллекта в проектировании и 

применении оценочных процедур требуют 

дальнейшего изучения контекстов, в которых 

их использование обоснованно с образова-

тельной точки зрения [16; 24].  

В основном оценка преподавателями 

проблем проектирования и применения ФОС 

зависела от предметной области, к которой от-

носятся преподаваемые ими дисциплины и 

наличие опыта участия в разработке ФОС раз-

личных уровней (междисциплинарные ФОС 

на уровне модулей, ОПОП и/или направления 

подготовки). Зависимость от стажа професси-

ональной деятельности и занимаемой должно-

сти выявить не удалось.  

 

Заключение 

Обобщая полученные результаты, мы 

пришли к следующим выводам.  

Оценочные процедуры рассматриваются 

не только как способ контроля сформирован-

ности образовательных результатов, но и как 

мотивирующая часть процесса обучения, не-

обходимая составляющая качества образова-

ния. Применяемые ФОС должны давать адек-

ватную обратную связь обучающимся и моти-

вировать их на дальнейшее развитие своих 

компетенций.  

Сохраняется проблема подмены пред-

мета оценки на знаниевую составляющую. 

В  стандартизации процедуры проектирования 

и применения ФОС необходимо уделить вни-

мание соотношению различных типов оценоч-

ных материалов в структуре ФОС, разработке 

многокомпонентных заданий, соответствую-

щих сущности и структуре компетенции, спе-

цифике предметной области подготовки спе-

циалиста.  

Оценка валидности и надежности проек-

тируемых оценочных средств представляет 

наибольшее затруднение для разработчиков 

ФОС. 

Необходима подготовка авторских кол-

лективов – проектировщиков ФОС, включе-

ние работодателей в данную процедуру.  

Преподавателями не учитывается изме-

нение процедур оценивания в связи с разви-

тием цифровой образовательной среды. По-

тенциал цифровых технологий, тренажеров и 

искусственного интеллекта в проектировании 

и применении ФОС требует дальнейшего изу-

чения контекстов, в которых их использова-

ние обоснованно с образовательной точки зре-

ния. 
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Objective assessment of learning outcomes:  

Peculiarities of design and application of assessment tools  

in modern conditions of digital development 
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Regina I. Popova, 1 Elvira P. Chernyshova1, Olga A. Shelukhina1, Inna A. Kalabina  1 

1 Herzen State Pedagogical University, St. Peterburg, Russian Federation  

 

Abstract 

Introduction. The article deals with the problem of designing and application of assessment tools 

in the context of objective assessment of learning outcomes in higher education. The aim of the article 

is to identify the peculiarities of design and application of assessment tools in modern conditions of 

digital development for the objective assessment of learning outcomes.  

Materials and Methods. In order to achieve the purpose of the research, the authors used 

theoretical (analysis of theoretical sources) and empirical (survey of 222 teachers) methods. The data 

obtained were subjected to quantitative and qualitative analysis. 

Results. The authors analyzed the approaches to the interpretation of assessment procedures and 

means in theoretical studies and regulatory documents. The main results of the study allowed to identify 

a number of problems in the development of assessment tools banks: substitution of the subject of the 

assessment for the knowledge component; orientation to the development of assessment materials at the 

discipline level; assessment of the validity and reliability of the designed assessment tools; assessment 

of teachers’ labor input; the ratio of the used template assessment tools and practical tasks; difficulties 

in the design of interdisciplinary assessment tools and competence assessment in general; 

underestimation of the potential of digital environment in the development of assessment tools. 

Evaluating the problems of designing and applying assessment tools by teachers depended on the subject  
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area they teach and their experience of participation in the development of assessment tools at 

various levels. The dependence on teachers’professional experience and the position held has not 

been revealed. 

Conclusions. Based on the results of the study, conclusions about the types of problems in 

designing and application of assessment tools in modern conditions are drawn. Practical 

recommendations are provided. 

Keywords 

Learning outcomes; Competence assessment; Validity of assessment tools; Reliability of 

assessment tools; Design of assessment tools; Assessment tools banks. 
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Определение и оценка функций педагога-продюсера  

для подготовки экономистов в современных условиях  

цифровизации системы образования 

Е. А. Кормильцева 1, Е. А. Сокур 1, В. А Филимонов2, А. П. Шмакова 1, Н. А. Бурмистрова1 

1 Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия 
2 Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия 

Проблема и цель. Авторы исследуют проблему повышения коммуникативной культуры 

будущих экономистов в условиях цифровой трансформации и взаимодействия с системами ис-

кусственного интеллекта. Цель статьи − выявить роль педагога-продюсера в организации пе-

дагогического взаимодействия в системе экономического образования (школа – вуз), а также 

оценить функции педагогического продюсирования, необходимые для повышения уровня комму-

никативной культуры будущих экономистов в эпоху цифровизации. 

Методология. В качестве методологической основы исследования используется принцип 

Парето: 20 % педагогических ресурсов обеспечивают 80 % образовательного результата. 

В  ходе исследования выполнен социологический опрос студентов и преподавателей Финансо-

вого университета при Правительстве РФ, Астраханского государственного университета, 

Государственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна), школьников профиль-

ных классов (г. Омск). 

Результаты. Результаты анализа эмпирических данных демонстрируют актуальность 

роли педагога-продюсера в системе экономического образования в эпоху цифровизации, а также 

позитивное отношение молодого поколения к перспективам внедрения искусственного интел-

лекта. Выделены функции педагогического продюсирования с учетом цифровой специфики со-

временного экономического образования. Использование принципа Парето подтверждает, что 

владение функциями педагогического продюсирования (информационная, коммуникативная, ор-

ганизаторская) в системе экономического образования, составляющими около 20 % компонент-

ного состава педагогических функций, определяет 80 % образовательного результата в части 

повышения уровня коммуникативной культуры будущих экономистов в условиях цифровизации. 

 Заключение. В заключении на основе анализа результатов исследования обобщаются 

функции педагогического продюсирования с учетом цифровой специфики современного эконо-

мического образования. 

 

 

Библиографическая ссылка: Кормильцева Е. А., Сокур Е. А., Филимонов В. А., Шмакова А. П., Бур-

мистрова Н. А. Определение и оценка функций педагога-продюсера для подготовки экономи-

стов в современных условиях цифровизации системы образования // Science for Education 

Today.  – 2024. – Т. 14, № 1. – С. 149–166. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2401.07 

  Автор для корреспонденции: Наталия Александровна Бурмистрова, bur_na_a@mail.ru 

© Е. А. Кормильцева, Е. А. Сокур, В. А. Филимонов, А. П. Шмакова, Н. А. Бурмистрова, 2024  

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://en.sciforedu.ru/article/6062
http://en.sciforedu.ru/article/6062
mailto:bur_na_a@mail.ru


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

150 

Ключевые слова: экономическое образование; школа; вуз; педагогические функции; педа-

гог-продюсер; педагогическое продюсирование; коммуникативная культура; цифровизация; кол-
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Постановка проблемы 

Изменения финансовой системы в усло-

виях цифровой трансформации и взаимодей-

ствия с системами искусственного интеллекта 

(ИИ) обусловливают актуальность разработки 

и внедрения новых методик обучения в обла-

сти подготовки кадров, определяющих значи-

мость для будущих экономистов корректи-

ровки роли методов коммуникации в ответ на 

глобальные вызовы. При этом огромное значе-

ние имеет формирование общего понимания 

перспективных возможностей и проблем в 

сфере коммуникации, связанных с использо-

ванием цифровых инструментов, а также ос-

новных компетенций, необходимых в эпоху 

ИИ [14]. 

В свою очередь, повышение значимости 

коммуникационного знания и разновидностей 

коммуникационных каналов определяет инте-

рес исследователей к изучению роли педагога-

продюсера в системе образования, причем не 

только для системы творческих вузов и сферы 

шоу-бизнеса, но и для более широкого спектра 

подготовки кадров, требующих высокого 

уровня коммуникативной культуры [19].  

Центральное место в исследованиях оте-

чественных и зарубежных ученых занимает 

рассмотрение цифровизации образования как 

многостороннего сложного процесса, включа-

ющего в себя правовые, понятийные, органи-

зационные, методологические и психологиче-

ские компоненты [2; 5; 9; 11]. Данный процесс 

связан с изменением ценностных ориентиров, 

характера взаимодействия и моделей поведе-

ния всех участников образовательного про-

цесса [17].  

Значительная часть исследований посвя-

щена преимуществам и недостаткам цифрови-

зации образования. Ученые выделяют равен-

ство доступа к образованию [1], разнообразие 

образовательных программ [4] и возможность 

построения индивидуальной образовательной 

траектории [12] в качестве основных положи-

тельных последствий цифровизации. В рабо-

тах, которые изучают отношение обучаю-

щихся к цифровизации образования, показана 

их позитивная оценка данного процесса. Сту-

денты становятся активными участниками 

обучения, приобретая знания посредством по-

иска ответов на вопросы, сбора информации, 

решения проблем и создания физического или 

интеллектуального продукта, который могут 

увидеть, оценить и использовать другие люди 

[6]. По мнению самих обучающихся, это ведет 

к повышению качества образования и дает им 

конкурентное преимущество [17].  

К недостаткам цифровизации образова-

ния можно отнести проблемы с мотивацией, 

осуществлением контроля и коммуникацией 

[20]. Ученые отмечают утрату у обучающихся 

способности к восприятию сложных текстов, 

длительной концентрации внимания [3], твор-

честву [13]. Постоянный доступ к интернету, 

возможность без усилий найти информацию 

или сгенерировать ответ с помощью ИИ фор-

мируют чувство ложной компетенции [7]. 

Формальное отношение к выполнению зада-

ний, стремление избежать материала, пред-

ставляющего сложность с точки зрения обуча-

ющегося, препятствуют приобретению необ-

ходимых жизненно важных и профессиональ-

ных компетенций. Кроме того, ведение авто-
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матического контроля знаний делает невоз-

можным оценивание тех навыков и качеств 

обучающихся, которые не подлежат тесто-

вому оцениванию. 

Обобщая вышесказанное, представля-

ется важным отметить, что уменьшение коли-

чества и ухудшение качества взаимодействия 

обучающихся между собой и с педагогом при-

водит к ограниченному воспитательному воз-

действию последнего и, как следствие, к раз-

рыву социальных связей, что сопровождается 

деформацией идентичности личности, агрес-

сией, девальвацией моральных норм [10]. Дан-

ные выводы также подтверждаются результа-

тами исследований оценки обучающимися 

взаимодействия в цифровой образовательной 

среде, согласно которым 43 % респондентов 

отметили сокращение непосредственного вза-

имодействия между педагогом и обучающи-

мися [16]. 

Мы разделяем мнение исследователей о 

том, что педагог является ключевой фигурой в 

цифровом образовательном пространстве, у 

него появляются новые функциональные обя-

занности, так как он выступает посредником 

между виртуальным и реальным мирами [18]. 

Учитывая вышесказанное, в контексте 

проблемы исследования необходимо остано-

вится на характеристике педагогических 

функций, которые входят в круг обязанностей, 

деятельности и роли преподавателя в образо-

вательном процессе. 

Основываясь на результатах анализа 

психолого-педагогических исследований 

(А. В. Хуторской 1  В. А. Сластенин 2  и др.), 

можно сделать вывод, что педагогические 

 
1 Хуторской А. В. Педагогика. – СПб.: Питер, 2019. – 

608 с.  
2 Сластенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: Инно-

вационная деятельность. – М.: ИЧП «Издательство 

Магистр», 1997. – 224 с. 

функции классифицируются на две составля-

ющие: целеполагающие и организационно-

структурные. При этом первая группа вклю-

чает ориентационную, развивающую, мобили-

зующую (стимулирует психическое развитие) 

и информационную функции, которые соотно-

сятся с дидактическими, академическими, ав-

торитарными, коммуникативными способно-

стями человека. В состав второй группы функ-

ций входят конструктивная, организаторская, 

коммуникативная и гностическая функция. 

Конструктивная функция обеспечивает отбор 

и организацию содержания учебной информа-

ции, а также проектирование деятельности, в 

которой информация будет усвоена. В свою 

очередь, организаторская и коммуникативная 

функции связаны с созданием условий для 

осуществления различных видов деятельно-

сти и установлением правильных взаимоотно-

шений участников образовательного про-

цесса. Гностическая (исследовательская) 

функция определяет способы воздействия на 

окружающих, а также учет возрастных и инди-

видуально-психологических особенностей. 

В рамках изучения проблемы функцио-

нальных обязанностей педагога-продюсера 

важными являются исследования, посвящен-

ные определению новых ролей, которые педа-

гог должен освоить в соответствии с совре-

менными тенденциями в сфере образования. 

В данном контексте мы согласны с точ-

кой зрения Н. Я. Сайгушева с соавт.3, которые 

придают особую значимость информацион-

ной функции педагога, включающей умение 

работать с многообразием источников инфор-

мации, контролировать уровень знаний уча-

щихся и устанавливать с ними обратную связь 

3 Сайгушев Н. Я., Веденеева О. А., Валеев А. С. К во-

просу о функциях педагогической деятельности // 

Проблемы современного педагогического образо-

вания. – 2019. – Вып. 64. – С. 196–199. 
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с целью повышения качества образования. 

При этом исследователь отмечает, что педагог 

должен иметь самообразовательную функ-

цию, которая состоит в поиске новых идей, 

анализе информации, полученной из разнооб-

разных источников.  

В работе [15] выделены такие роли, как 

педагог-архитектор структур цифрового про-

странства и педагог-фасилитатор. Авторы от-

мечают, что современные молодые люди об-

щаются и воспитываются в виртуальном про-

странстве, определяющим их систему ценно-

стей, которая часто противоречит традицион-

ным ценностям общества. Следовательно, пе-

дагог должен создавать актуальный мно-

гофункциональный контент, наполняя его ак-

сиологическим содержанием. Необходимо 

признать концепцию многоканального обуче-

ния, когда обучающиеся не привязаны к од-

ному источнику информации или месту полу-

чения знаний. В этом случае педагог высту-

пает как фасилитатор, демонстрируя обучаю-

щимся, какие они должны иметь компетенции 

и способы их формирования посредством раз-

личных образовательных ресурсов. Он под-

держивает вовлеченность и интерес к быстро-

меняющейся деятельности c помощью созда-

ния профиля каждого обучающегося на ос-

нове оценки их знаний и мотивации.  

Представляет интерес работа мароккан-

ских ученых [8], в которой авторы предлагают 

использовать алгоритмы ИИ для осуществле-

ния социальной и совместной фильтрации, что 

позволяет педагогу определить наиболее оп-

тимальный образовательный контент с учетом 

индивидуальных особенностей обучающе-

гося. 

 
4  Шумляковский О. С. Продюсирование образова-

тельной деятельности школьников как проблема 

индивидуализации образования // Горизонты обра-

зования: материалы III Международной научно-

В некоторых исследованиях даны клас-

сификации профессиональных функций педа-

гога, которые включают педагогическую ре-

жиссуру, педагогический дизайн, функции 

тьютера и педагогического аниматора 4  [21]. 

При этом под педагогическим дизайном пони-

мается умение находить и комбинировать ма-

териал из различных источников, а также мо-

ниторинг эффективности работы студентов в 

реализуемом информационно-образователь-

ном пространстве. В свою очередь, педагоги-

ческая режиссура связана с взаимодействием 

педагога и студента с целью реализации по-

ставленной творческой задачи, а функция пе-

дагогического аниматора повышает мотива-

цию студентов и удерживает их внимание по-

средством установления ассоциативных свя-

зей, нахождения нестандартных решений. 

Функция преподавателя как тьютера помогает 

построить индивидуальную образовательную 

траекторию для каждого студента как в обра-

зовательном учреждении, так и во время само-

стоятельной работы.  

Обобщение результатов проведенного 

анализа профессиональных функций педагога 

позволяет сделать вывод о том, что главная 

цель педагогической деятельности состоит в 

поддержании не только академического, но и 

личностного развития обучающихся. В этой 

связи в контексте настоящего исследования 

представляется целесообразным выделить три 

группы педагогических функций: информаци-

онная, коммуникативная и организаторская 

функции, лежащих в основе функций педаго-

гического продюсирования. 

Целью исследования является выявле-

ние роли педагога-продюсера в организации 

процесса педагогического взаимодействия в 

практической конференции. – Омск, 2022. – С. 265–

267. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=49743199 
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системе экономического образования (школа – 

вуз), а также оценка функций педагогического 

продюсирования, необходимых для повышения 

уровня коммуникативной культуры будущих 

экономистов в условиях цифровизации. 

 

Методология исследования 

В качестве методологической основы ис-

следования выбран принцип Парето 5 , со-

гласно которому 20 % педагогических ресур-

сов обеспечивают 80 % получаемого образова-

тельного результата. 

Опираясь на данный принцип, авторы ис-

следования утверждают, что владение функци-

ями педагогического продюсирования (инфор-

мационная, коммуникативная, организаторская) 

в системе экономического образования, состав-

ляющими около 20 % компонентного состава 

педагогических функций, определяют 80 % об-

разовательного результата в части повышения 

уровня коммуникативной культуры будущих 

работников финансово-экономической сферы в 

условиях цифровизации. 

В ходе исследования выполнен социоло-

гический опрос студентов и преподавателей 

экономических факультетов Финансового 

университета при Правительстве РФ, Астра-

ханского государственного университета, 

Государственного социально-гуманитарного 

университета (г. Коломна), а также школьни-

ков профильных классов («Гимназия № 19», 

г.  Омск). Онлайн-опрос проведен с использо-

ванием инструментов Google Формы. Полу-

ченные эмпирические данные позволяют кон-

статировать актуальность роли педагога-про-

дюсера в системе экономического образова-

ния в эпоху цифровизации, а также позитив-

ное отношение молодого поколения к пер-

спективам внедрения ИИ. 

 
5  Парето В. Учебник политической экономии. М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2022. – 592 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=394265 

В качестве респондентов в социологиче-

ском опросе приняли участие 126 студентов, 

21 преподаватель (дисциплины предметных 

областей «Экономика и финансы», «Матема-

тика и информатика», «Социально-гуманитар-

ные дисциплины»), а также 28 школьников. 

 

Результаты исследования 

Представим результаты анализа и обоб-

щения полученных в ходе онлайн-опроса дан-

ных.  

В первой части исследования студентам 

и профессорско-преподавательскому составу 

было предложено оценить по 10-балльной 

шкале важность качеств, необходимых совре-

менному преподавателю. Список включал: 

– квалифицированность в сфере препо-

даваемых дисциплин, 

– коммуникативность,  

– организаторские способности, 

– владение информационно-коммуника-

ционными технологиями, 

– артистичность и ораторские способно-

сти. 

Безусловным лидером в оценке оказа-

лась квалифицированность в сфере преподава-

емых дисциплин: 90 % респондентов-препода-

вателей и 82 % респондентов-студентов оце-

нили это качество в 10 баллов. На второе ме-

сто по значимости вышла коммуникативность 

педагога (60 % студентов и 57 % преподавате-

лей). Заметим, что наиболее высокую оценку 

этого качества преподавателя дали студенты 

первого курса, что, видимо, объясняется 

начальным этапом их учебной деятельности, а 

это, в свою очередь, повышает потребность в 

коммуникативном взаимодействии с педаго-

гом. Чуть более половины опрошенных сту-

дентов и преподавателей отметили высокую 
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значимость владения педагогом информаци-

онно-коммуникационными технологиями. 

Что касается еще двух качеств – организатор-

ские способности и артистичность – их оценка 

студентами оказалась примерно одинаковой: 

46 % и 42 % соответственно. Респонденты-

преподавателей более высоко оценили орга-

низаторские способности педагога (45 %), а 

артистичность и наличие ораторского мастер-

ства получили высокую оценку только у 25 % 

опрошенных. 

Таким образом, наиболее важными каче-

ствами педагога были определены: квалифи-

цированность, коммуникативность и владение 

информационно-коммуникационными техно-

логиями. Также достаточно высокую оценку 

получили организаторские способности. 

Указанные характеристики демонстри-

руют положительную корреляцию, рассчитан-

ную с использованием средневзвешенного 

значения показателя (рис. 1), что свидетель-

ствует о наличии существенной взаимосвязи и 

взаимного влияния. 

 

 
Рис. 1. Корреляционная зависимость качеств преподавателя экономического вуза, 

 имеющих высокий весовой коэффициент 

Fig. 1. Correlation dependence of the qualities of a teacher of economic university  

with high weighting coefficient 

 

Анализируя представленную корреляци-

онную зависимость (рис. 1), отметим, что под 

средневзвешенным значением понимаем та-

кое среднее значение, где учитывается вес 

(важность) каждого слагаемого. Обычно счи-

тается, что средневзвешенное значение более 

точное по сравнению с обычным средним, по-

скольку учитывает относительную важность 

данных. В случае социологического опроса 

вес – это количество респондентов, выбрав-

ших конкретный ответ. В ходе обработки ре-

зультатов исследования расчет средневзве-

1курс 2курс 3курс 4курс
преподавате

ли

квалифицированность в сфере 
преподаваемых дисциплин

9,92 9,62 9,63 9,57 9,86

коммуникативность 9,32 8,92 9,00 9,13 9,43

владение информационно-
коммуникационными 

технологиями
9,21 8,73 8,90 9,00 9,19
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шенного значения был выполнен с использо-

ванием инструментов Excel (СУММПРОИЗВ 

и СУММ). 

В таблице визуализирована корреляци-

онная матрица взаимосвязи качеств препода-

вателя экономического вуза, имеющих высо-

кий весовой коэффициент.  

Таблица  

Корреляционная матрица взаимосвязи качеств преподавателя,  

имеющих высокий весовой коэффициент 

Table  

Correlation matrix of the interrelation between teacher’s qualities with high weighting coefficient 

 
Квалифицированность 

в сфере преподаваемых 

дисциплин 

Коммуникатив-

ность 

Владение информаци-

онно-коммуникацион-

ными технологиями 

Квалифицированность в 

сфере преподаваемых дисци-

плин 

1 – – 

Коммуникативность 0,831784614 1 – 

Владение информационно-

коммуникационными техно-

логиями 

0,817755556 0,96152176 1 

 

 

Результаты, представленные в таблице, 

демонстрируют прямую корреляционную за-

висимость данных качеств преподавателя. 

На следующем этапе опроса респонден-

там было предложено ответить на вопрос, из-

вестен ли им термин «преподаватель-продю-

сер» и с какой сферой они связывают его дея-

тельность. Результаты представлены на диа-

грамме (рис. 2).

 

 

 
Рис. 2. Изучение степени понимания термина «педагог-продюсер» 

Fig. 2. Studying the degree of understanding of the term "teacher-producer" 
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Анализ диаграммы показывает, что для 

более половины студентов (59 %), принявших 

участие в опросе, термин «педагог-продюсер» 

оказался не известен. Студенты, заявившие, 

что термин им знаком, связали деятельность 

педагога-продюсера со сферой шоу-бизнеса 

31 %. Только 10 % студентов-респондентов 

отнесли деятельность педагога-продюсера к 

области онлайн-обучения. Все преподаватели 

− участники исследования − заявили, что тер-

мин «педагог-продюсер» им известен. Однако 

большинство (67 %) отнесли его деятельность 

к области творческих вузов и сферы шоу-биз-

неса. В то же время чуть более трети респон-

дентов-преподавателей (33 %) высказались о 

возможности реализации функции продюси-

рования педагогом в сфере онлайн-обучения.  

Как видим, в обеих группах респонден-

тов у большинства отсутствует широкое пони-

мание термина «педагог-продюсер». 

Вполне единодушны (90 % преподавате-

лей и 88 % студентов) оказались респонденты 

в оценке актуальности роли педагога-продю-

сера в экономическом вузе в условиях повы-

шения значимости коммуникационного зна-

ния и разновидностей коммуникационных ка-

налов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Оценка актуальности роли педагога-продюсера 

Fig. 3. Assessing the relevance of the role of the teacher-producer 

 

 

Результаты анализа диаграммы (рис. 3) 

показывают, что роль педагога-продюсера 

оценили безусловно актуальной 57 % препо-

давателей и 40 % студентов или скорее акту-

альной, чем нет – 33 % и 48 % соответственно. 

Во второй части исследования приняли 

участие студенты – будущие экономисты и 

школьники профильных экономических клас-

сов. Исследуя актуальность роли педагога-

продюсера в эпоху цифровой трансформации, 

авторы эксперимента поставили задачу выяс-

нить, в каких направлениях и в каком мас-

штабе учащаяся молодежь (студенты и школь-

ники) использует ИИ. Результаты опроса 

представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Результаты ответов студентов и школьников на вопрос о личном использовании ИИ 

Fig. 4. Results of studentsʼ and schoolchildrenʼs answers to the question about personal use of artificial intelligence  

 

 

Результаты анализа данных, представ-

ленных на диаграмме, демонстрируют, что по-

давляющее большинство респондентов обра-

щается к ИИ для поиска информации (88 %). 

И это вполне оправданно в современных усло-

виях. Настораживает факт использования ИИ 

при написании рефератов и сочинений, о чем 

заявил 41 % респондентов. Если в первом слу-

чае информация, подобранная ИИ, выступает 

фундаментом для развития естественного ин-

теллекта учащегося, то во втором случае, как 

представляется, она подменяет его. 

Примерно одинаковое число респонден-

тов указали, что используют ИИ для распозна-

вания речи/текста (34 %) и создания изображе-

ний (32 %). 

Около четверти респондентов (23,3 %) 

от общего количества, заявивших об обраще-

нии к ИИ для поиска информации, подчерк-

нули финансово-экономический характер 

своих вопросов. Речь, в частности, шла об ис-

пользовании специальных приложений, уста-

новленных на смартфоны учащихся. Эти све-

дения были получены в ходе устного интервь-

юирования респондентов. 

Заключение 

Полученные в ходе социологического 

опроса эмпирические данные позволяют кон-

статировать актуальность роли педагога-про-

дюсера в системе экономического образова-

ния в эпоху цифровизации, а также позитив-

ное отношение молодого поколения к пер-

спективам внедрения ИИ. При этом выявлена 

прямая корреляционная зависимость между 

качествами преподавателя экономического 

вуза, имеющими высокий весовой коэффици-

ент и являющимися базисом функций педа-

гога-продюсера в системе экономического об-

разования: 

−  коммуникативной функции, предпола-

гающей установление конструктивных и доб-

рожелательных взаимоотношений со всеми 

участниками педагогического взаимодей-

ствия, обеспечивающей положительное эмо-

циональное состояние субъектов образова-

тельного процесса, в том числе в условиях вза-

имодействия с системами ИИ; 

−  организаторской функции, определя-

ющей степень вовлечения студентов и школь-
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ников в образовательный процесс и стимули-

рование их активности, в том числе с точки 

зрения цифровой специфики современного 

образования; 

−  информационной функции, связанной с 

передачей научной, мировоззренческой и 

нравственно-эстетической информации, в том 

числе в цифровом формате. При этом большое 

значение имеет глубокое знание своего пред-

мета, профессиональная и общая эрудиция 

преподавателя в условиях адаптации системы 

экономического образования к цифровому 

формату. 

Теоретические и практические резуль-

таты проведенного исследования позволяют 

сделать вывод о перспективности использова-

ния функций педагогического продюсирова-

ния в системе экономического образования 

школа – вуз, способствующих повышению 

уровня коммуникативной культуры будущих 

экономистов в условиях цифровой трансфор-

мации и взаимодействия с системами ИИ. 
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Abstract 

Introduction. The authors explore the problem of enhancing the communication culture of 

prospective economists in the context of digital transformation and interaction with artificial 

intelligence systems. The purpose of the article is to identify the role of the teacher-producer in 

organizing teacher-student interaction in the system of economic education (secondary school-

university), as well as to evaluate the functions of pedagogical production necessary to improve the 

communicative culture of future economists in the era of digitalization.  

Materials and Methods. The Pareto principle is used as the methodological basis of the study, 

according to which 20% of teaching resources provide 80% of the obtained educational result. The 

sociological survey was conducted among students and academic staff of economic faculties at the 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Astrakhan State University, State 

Social and Humanitarian University (Kolomna) and schoolchildren of specialized classes (gymnasium 

19, Omsk). 

Results. The analysis of empirical data demonstrates the relevance of the role of the teacher-

producer in the economic education system in the era of digitalization, as well as the positive attitude 

of the younger generation towards the prospects for the introduction of artificial intelligence. The 

functions of pedagogical production are highlighted, taking into account the digital specifics of modern 

economic education. Using the Pareto principle confirms that mastery of the functions of pedagogical 

production (information, communication, organizational) in the system of economic education, 

constituting about 20% of the component composition of pedagogical functions, determine 80% of the 

educational result in terms of increasing the level of communicative culture of future economists.  

Conclusions. The authors revealed and described the functions of pedagogical production are 

highlighted, taking into account the digital specifics of modern economic education.  
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Исследование возможностей глобальной цифровой среды  

для институционального и самостоятельного ознакомления  

с культурно-концептной информацией 

А. Н. Шамов1, Н. Е. Меркиш2, О. В. Принципалова2  

1 Нижегородский государственный педагогический  

университет им. К. Минина, Нижний Новгород, Россия 
2 Московский государственный институт международных отношений  

(МГИМО МИД России), Москва, Россия 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема использования глобальной цифровой 

среды в качестве ресурса информации о концептах немецкой лингвокультуры. Цель статьи – 

исследование возможностей глобальной цифровой среды для институционального и самостоя-

тельного ознакомления с культурно-концептной информацией.  

Методология. Исследование цифровой среды проводилось в течение двух семестров в 

12  учебных группах, изучающих немецкий язык в МГИМО МИД России. В процессе исследования 

применялись следующие методы: опрос и изучение письменных и устных высказываний студен-

тов в процессе их погружения в цифровую среду, анализ и систематизация накопленного опыта 

по обучению концептам немецкой культуры. 

Результаты. В статье обобщен опыт исследования глобальной цифровой среды в каче-

стве ресурса культурно-концептной информации. Определены функции среды, используемой в 

обучении иностранному языку: информационная, образовательная, мотивирующая, диагности-

рующая. Выявлены перспективы институционального и самостоятельного ознакомления с ин-

формацией о ключевых концептах культуры. Обоснованы критерии отбора медиатекстов, ис-

пользуемых в качестве ресурса культурно-концептной информации: наличие данных об изучае-

мых концептах, соответствие ценностным ориентирам российского общества, актуальность 

и новизна материалов, соразмерность языковому уровню студентов-международников.  

Заключение. В результате проведенного исследования были изучены возможности циф-

ровой среды для ознакомления с культурно-концептной информацией. Имплементация положе-

ний исследования в практику преподавания будет способствовать эффективному использова-

нию виртуального культурно-языкового пространства и позволит повысить качество языковой 

и профессиональной подготовки специалистов-международников. 
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лингвокультуры; культурно-концептная информация; обучение иностранному языку; обучение 

иноязычной культуре. 

 

 

Постановка проблемы 

Глобальная цифровая информационная 

среда представляет собой неисчерпаемый ис-

точник сведений о концептах немецкой линг-

вокультуры. Такие сведения особенно нужны 

будущим специалистам международного про-

филя, языковое обучение которых направлено 

на подготовку к межкультурной профессио-

нальной коммуникации. Для ее успешной реа-

лизации специалист-международник должен 

владеть информацией об идеях, определяю-

щих ментальность иноязычного социума, по-

нимать образ мысли и интенции собеседника, 

уметь прогнозировать его реакции и готов-

ность к компромиссам, необходимым для при-

нятия взаимовыгодных решений на междуна-

родной арене. 

Эти знания будущий профессионал по-

лучает в результате освоения концептов ино-

язычной культуры и концептосферы лингво-

социума в целом. Ведь концепт представляет 

собой «сгусток культуры в сознании» носи-

теля языка, «пучок представлений, понятий, 

знаний, ассоциаций, переживаний»1. Он явля-

ется мыслительной сущностью, ментальным 

образованием, единицей иноязычной куль-

туры2, 3, 4, т. е. тем первичным элементом, че-

рез знакомство с которым студенты усваивают 

конкретный фрагмент знания о культуре 

страны. И далее, осмыслив систему иноязыч-

ных концептов, т. е. концептосферу иностран-

 
1 Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской куль-

туры: Опыт исследования. – М.: Школа «Языки 

русской культуры», 1997. – С. 40–41. 
2 Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, 

дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с. 

ного языка, они получают целостное представ-

ление о культуре Германии и ментальности 

немцев. 

В качестве источника сведений о лингво-

культурных концептах выступают аутентич-

ные тексты, представленные в иноязычном 

фрагменте интернет-среды. Тем самым из 

лингводидактической перспективы глобаль-

ную цифровую среду можно рассматривать в 

качестве ресурса культурно-концептной ин-

формации и средства обучения культурным 

концептам.  

В учебных целях цифровая среда может 

быть смоделирована для использования на 

практических занятиях и в самостоятельной 

работе студентов. Созданную на основе муль-

тимедийных средств искусственную среду мы 

понимаем в качестве виртуального простран-

ства, образованного совокупностью текстов и 

предназначенного для рецепции и продукции 

информации о концептах немецкой лингво-

культуры.  

Учебная цифровая среда состоит из двух 

тесно взаимосвязанных компонентов – языко-

вого и культурного. Языковая составляющая 

среды реализуется в ее наполнении иноязыч-

ной речью, представленной в аудио-, видео- и 

печатных материалах. Культурная составляю-

щая среды – в представленности иноязычной 

культуры, ее традиций, обычаев, ценностей. 

3 Кубрякова Е. С. [и др.] Краткий словарь когнитив-

ных терминов. – М.: МГУ, 1996. – 245 с.  
4 Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингви-

стика. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. – 314 c.  
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Итак, цифровую среду, используемую в учеб-

ных целях, обозначим как цифровую куль-

турно-языковую среду. 

Цифровая среда предлагает поистине не-

ограниченные возможности использования 

представленных в ней сведений о лингвокуль-

турных концептах. Однако сегодня, в период 

мирового кризиса, выражающегося, помимо 

прочего, в борьбе мировоззрений, использова-

нию глобальной сети Интернет и его произ-

водной – цифровой среды – следует уделить 

особенно пристальное внимание. Именно по-

этому проведенное исследование было 

направлено на изучение интернет-среды в ка-

честве всеобъемлющего информационного 

источника, но также и зеркала, отражающего 

ценности лингвосоциума, а также инстру-

мента воздействия на студента. 

Вопросам использования цифровой 

среды в обучении иностранным языкам сего-

дня посвящено большое количество исследо-

ваний. Так, авторами изучаются факторы, вли-

яющие на эффективность использования циф-

ровых технологий в обучении [2; 18], рассмат-

риваются аспекты формирования медиагра-

мотности [4; 10; 11; 15; 24] и ее реализации в 

коммуникации [30], исследуются дидактиче-

ские возможности цифровых ресурсов [19; 20; 

 
5 Чернышов С. В., Шамов А. Н. Роль виртуальной и 

дополненной реальностей в обучении иностранным 

языкам в условиях цифрового информационного 

пространства // Шатиловские чтения. Цифровиза-

ция иноязычного образования: сборник научных 

трудов. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 

2020. – С. 32–49. DOI: 

https://doi.org/10.18720/SPBPU/2/id20-264 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44809871 

Шамов А. Н., Шимичев А. С. Лингвострановедческое 

событие и его моделирование в цифровой образова-

тельной среде // Национальные языки и культуры: 

мышление и понимание в условиях глобализации: 

27], цифровой среды5 , мобильных приложе-

ний [17] и социальных сетей [8]. Ученые ана-

лизируют нравственно-этическую сферу дея-

тельности в медиасреде [3; 21], описывают 

особенности обучения аутентичному взаимо-

действию [6], разрабатывают принципы орга-

низации курсов на учебных платформах [27], 

представляют результаты дистанционного 

[15] и смешанного обучения [11]. 

В контексте изучения современных тен-

денций образовательного процесса осмысли-

ваются изменения, происходящие в препода-

вании [1], поднимаются вопросы ценности 

изучения иностранного языка как интеллекту-

ального ресурса 6 , предлагаются новые под-

ходы к обучению [16; 12], исследуются ин-

струменты оценивания его результатов [14].  

Особую актуальность приобретают во-

просы соизучения языков и культур, их диа-

лога [26] и межкультурного обучения [6; 22]. 

В данной связи анализируются особенности 

вариантов немецкого языка [31] и националь-

ная специфика речи его носителей [29].  

Из перспективы изучения культуры Гер-

мании проводится анализ ее ключевых кон-

цептов [23], разрабатываются основы лингво-

концептодидактики [28]. В качестве источ-

сборник статей Всероссийской научно-практиче-

ской конференции, Армавир, 30 ноября 2021 года. 

– Армавир: Армавирский государственный педаго-

гический университет, 2022. – С. 315–319. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49820268 
6 Boyko M. V., Guseva L. V., Kim O. M., Pronina N. S., 

Shamov A. N. Foreign Language as Intellectual Re-

source and Value in Modern Conditions in Professional 

Activity of Manager // Scientific and Technical Revo-

lution: Yesterday, Today and Tomorrow: Lecture 

Notes in Networks and Systems. – 2020. – Vol. 129. – 

P. 776–781. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-

47945-9_82 URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=43296679 
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ника информации о культуре страны исследу-

ются аутентичные тексты, предлагаются кри-

терии их отбора [7]. 

Таким образом, можно считать, что в со-

временных исследованиях сформирована не-

обходимая база для углубленного изучения 

цифровой среды как ресурса информации о 

концептах немецкой лингвокультуры. 

Цель статьи – исследование возможно-

стей глобальной цифровой среды для институ-

ционального и самостоятельного ознакомле-

ния с культурно-концептной информацией. 

Для чего необходимо – изучить функции циф-

ровой среды, выявить ее возможности для ин-

ституционального и самостоятельного озна-

комления с культурно-концептной информа-

цией, обосновать критерии отбора медиатек-

стов, обобщить рекомендации по использова-

нию среды в качестве источника сведений о 

лингвоконцептах. 

 

Методология исследования 

Исследование потенциальных возмож-

ностей цифровой среды проводилось в тече-

ние двух семестров в 12 учебных группах 

(84 студента), изучающих немецкий как пер-

вый и второй иностранный язык в МГИМО 

МИД России.  

В процессе эмпирического исследования 

применялись следующие методы: анализ 

лингвистической, педагогической, методиче-

ской литературы по проблеме статьи; анализ 

учебных материалов и текстов цифровой 

среды, отобранных в целях обучения; опрос 

студентов; анализ письменных и устных вы-

сказываний студентов, построенных на основе 

материалов иноязычной цифровой среды; ана-

лиз и систематизация накопленного опыта по 

обучению концептам немецкой культуры.  

В ходе исследования осуществлялось 

погружение студентов международного про-

филя в цифровую культурно-языковую среду 

и наблюдение за процессом изучения немец-

кого языка. В рамках обучения проводились 

опросы студентов, анализ их монологической 

и диалогической речи, письменных работ, в 

соответствии с которыми выявлялись возмож-

ности цифровой среды и ее функции. Исходя 

из проведенного эмпирического исследования 

и анализа авторского опыта обучения лингво-

культурным концептам были сформулиро-

ваны рекомендации по использованию интер-

нет-среды в качестве источника культурно-

концептных сведений при институциональ-

ном и самостоятельном ознакомлении с ино-

язычной аутентичной информацией.  

 

Результаты исследования 

В ходе эмпирического исследования, 

проводимого на продвинутом этапе обучения, 

студенты-международники знакомились с 

ключевыми концептами немецкой культуры в 

соответствии с учебным планом каждого 

курса и аспекта языка. 

Изучаемые лингвоконцепты рассматри-

ваются нами в качестве единиц культуры, че-

рез которые будущие дипломаты овладевают 

целостным знанием о ментально-языковом 

пространстве Германии. На начальном уровне 

обучения языку рассматриваются ключевые 

концепты этнической общности, к примеру 

Ordnung, Sparsamkeit, Pünktlichkeit, Fleiß, Dis-

ziplin, Gemütlichkeit и т. д. 

В целях подготовки к профессиональной 

коммуникации осмысливаются феномены 

сферы международных отношений, например 

zwischenstaatliche und überstaatliche Beziehun-

gen, Friedenssicherung, Handel und Konflikte, 

Völkerrechtssubjekte, internationale Verträge, bi-

laterale / multilaterale / informelle Diplomatie и 

т. д. 

Приведенные понятия анализируются 

как мегаконцепты, представленные системой 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

172 

макро- и микроконцептов. Например, ме-

гаконцепт Politik можно освоить, изучив мак-

роконцепты Bildung, Wirtschaft, Digitalisie-

rung, Dienstleistungen, Ordnungspolitik, Wirt-

schaftsethik, Unternehmen и т. д. Таким образом 

мы можем структурировать систему концеп-

тов, подлежащих освоению в процессе изуче-

ния немецкого языка. 

Постигаемые студентами концепты 

представляют собой ментальные сущности и 

имеют комплексную структуру: ее центром 

является понятийный компонент, помимо 

этого, сюда входят образная, ценностная, эмо-

циональная, историческая, этимологическая, 

ассоциативная и символическая составляю-

щие. Информация о содержании перечислен-

ных компонентов структуры содержится в 

аутентичных текстах, функционирующих в 

цифровой среде. 

Так, в целях освоения концепта Bundes-

kanzler привлекается ряд печатных, аудио- и 

видеоматериалов цифровой среды. В  основ-

ном тексте “Bundeskanzler: einfach erklärt” 

представляется главным образом понятийная 

информация. Далее студентам предлагаются 

дополнительные медиатексты (например, 

“Wie wird man Bundeskanzler”, “Neuer Bundes-

kanzler Olaf Scholz”, “Kanzler der deutschen 

Einheit”, “Helmut Schmidt – großer Politiker und 

Bundeskanzler”, “Von Kohls kleinem Mädchen 

zu Deutschlands Mutti”), позволяющие осмыс-

лить образную, ценностную, символическую, 

историческую составляющие концепта. 

В рамках настоящего исследования были 

выделены функции цифровой среды, опреде-

ляющие ее способность выполнять конкрет-

ные задачи при обучении иностранному языку 

и освоении лингвокультурных концептов. 

В контексте рассматриваемой проблематики 

на первое место выдвигается информационная 

функция. Иноязычные материалы, представ-

ленные в цифровой среде в печатном, аудио- и 

видеоформате, содержат значительный объем 

сведений об изучаемых концептах, их специ-

фике, культурно-нейтральных и уникальных 

аспектах содержания. 

Далее следует образовательная функция 

цифровой среды, вычленяемая ввиду того, что 

результатом учебного погружения становится 

усвоение глубокого пласта знаний языкового 

и социокультурного плана, необходимых бу-

дущим специалистам для работы в сфере меж-

дународных отношений.  

Вслед за этим выделим мотивирующую 

функцию, определяющую потенциальную 

способность глобального коммуникативного 

пространства повышать мотивацию студентов 

к изучению языка и концептосферы. Конечно, 

воздействие искусственно созданной среды 

уступает по интенсивности влиянию есте-

ственной среды страны изучаемого языка. Од-

нако яркость образов, подключение зритель-

ного и слухового анализаторов, обилие мате-

риалов, актуальность и современность кон-

тента, его доступность, новизна –все это де-

лает иноязычную реальность очень близкой, 

доступной и привлекательной, что положи-

тельно сказывается на желании молодых лю-

дей учить язык и знакомиться с культурными 

концептами. 

Наконец, четвертой функцией интернет-

среды является диагностирующая функция, 

состоящая в потенциальной возможности са-

мопроверки и самооценки посредством много-

кратного прослушивания аудиоподкастов, 

просмотра видеоматериалов, прочтения меди-

атекстов. В искусственно созданной ме-

диасреде, позволяющей реализовать повтор-

ное ознакомление с материалом, обучаю-

щийся имеет больше возможностей сделать 

собственные выводы об уровне сформирован-

ности социокультурной компетенции и объ-

еме усвоенных культурно-концептных зна-

ний. 
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Дальнейшим результатом проведенного 

исследования стало выявление возможностей 

цифровой среды для институционального и 

самостоятельного ознакомления с информа-

цией о ключевых концептах культуры. Обуче-

ние показало, что освоение сведений о лингво-

концептах может осуществляться как в учеб-

ной аудитории, т. е. при работе в группе, так и 

при самостоятельном «погружении» с исполь-

зованием метакогнитивных стратегий. Пер-

вый вариант работы мы обозначили в качестве 

обучения в организованной среде, второй ва-

риант – в качестве самообучения в неоргани-

зованной среде.  

Учебное «погружение» с целью освое-

ния концептной информации, реализуемое в 

университете, требует предварительного от-

бора материалов, определения стратегии и 

тактики работы.  

Самостоятельное моделирование куль-

турно-языковой среды осуществляется спон-

танно, его продолжительность и интенсив-

ность определяются обучающимся самостоя-

тельно. По нашим наблюдениям, здесь суще-

ствует несколько вариантов восприятия но-

вого материала. Во-первых, это возможность 

целенаправленного аудирования, сопровожда-

емого произвольным запоминанием информа-

ции и языковых форм ее выражения.  

Во-вторых, это вероятность аудирования 

в состоянии покоя, расслабленности и отсут-

ствия напряжения ввиду заинтересованности 

передаваемой информацией. Такое состояние 

описано авторами интенсивных методов7 как 

особенно продуктивное для заучивания грам-

матических и лексических конструкций. 

В фазе интеллектуального расслабления запо-

минание осуществляется непроизвольно, 

усвоенный материал попадает в пассивный 

 
7 Китайгородская Г. А. Интенсивное обучение ино-

странным языкам: теория и практика. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2009. – 277 с.  

минимум, из которого далее в случае дополни-

тельной активации переходит в активный за-

пас. 

В ходе проведенного исследования были 

определены и критерии отбора текстов циф-

ровой среды, содержащих культурно-концепт-

ные сведения: 

1) наличие в тексте информации об 

изучаемых концептах иноязычной лингво-

культуры; 

2) соответствие мировоззренче-

ским доминантам и ценностным ориентирам 

современного российского общества; 

3) актуальность и новизна ино-

язычных материалов; 

4) соразмерность языковому 

уровню будущих специалистов-международ-

ников. 

На основании первого критерия отбира-

лись тексты, содержащие сведения о понятий-

ном, образном, ценностном и других компо-

нентах структуры концепта. Второй критерий 

предусматривал анализ содержания текстов на 

предмет соответствия мировоззренческим 

ценностям русскоязычного социума. Третий 

критерий предполагал использование актуаль-

ных материалов, интересных студентам в про-

фессиональном плане и с точки зрения позна-

ния культуры немецкоговорящего лингвосо-

циума. В рамках четвертого критерия при от-

боре текстов мы ориентировались на уровень 

сформированности языковых навыков и рече-

вых умений. 

Вместе с тем результатом проведенного 

эмпирического исследования стала формули-

ровка рекомендаций по использованию цифро-

вой среды в качестве источника культурно-

концептных сведений.  
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Как показало опытное обучение, гло-

бальное интернет-пространство обладает не 

только преимуществами, используемыми в 

процессе овладения языком и культурой. По-

мимо этого, нами были выявлены некоторые 

риски, подлежащие анализу из методической 

перспективы. Привлекаемые тексты цифровой 

среды написаны носителями языка и нередко 

отражают новую и порой чуждую студентам 

систему ценностных эталонов и правил меж-

личностного поведения. Они могут повлиять 

на обучающихся, культурная идентичность 

которых еще находится в стадии становления.  

Зачастую медиатексты навязывают соб-

ственные оценочные суждения о событиях и 

фактах интерпретируемой реальности. И  если 

эксплицитные сведения легко выявить в виде 

комментариев и оценочных высказываний, то 

имплицитный посыл текста вычленить значи-

тельно сложнее. Такая информация, как пра-

вило, навязывается путем целенаправленного 

отбора фактов и их ранжирования по степени 

важности или, к примеру, путем снижения или 

завышения новостной ценности материалов. 

В данной связи зарекомендовал себя ком-

плексный подход в обучении, реализуемый в 

экспликации не только фактической информа-

ции текста цифровой среды, но и его куль-

турно-специфического фона. 

Проанализировав сложные моменты ис-

пользования текстов СМИ в процессе освое-

ния концептов культуры, мы разработали не-

которые методические рекомендации по их 

преодолению. Настоящие рекомендации 

направлены на нейтрализацию идеологиче-

ских установок, а также на снижение потенци-

альной способности текста воздействовать на 

взгляды студентов и манипулировать ими. 

Считаем, что основным средством под-

готовки к рецепции иноязычных материалов 

следует считать развитие критического мыш-

ления. Кроме того, нужно помочь обучаю-

щимся осознать возможность существования 

нескольких перспектив рассмотрения фено-

мена окружающей реальности, научить их 

осмысливать и понимать точку зрения немцев 

на конкретные события и объекты. Однако по-

нимание в данном случае не предполагает ак-

культурацию как процесс принятия ценностей 

изучаемой культуры. 

Помимо этого, работа с источником ин-

формации об инокультурном концепте преду-

сматривает квалифицированное методическое 

сопровождение, включающее в себя влияние 

на статус получаемых сведений, расстановку 

смысловых акцентов, нейтрализацию нежела-

тельного воздействия. 

Необходимо научить студентов выра-

жать собственное понимание рассмотренного 

отрезка иноязычной действительности, а 

также снабдить их языковыми средствами, не-

обходимыми для формулирования усвоенной 

информации о содержании концептов куль-

туры и своего отношения к данным сведе-

ниям. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволило 

рассмотреть глобальную цифровую среду в 

качестве ресурса информации о концептах 

немецкой лингвокультуры и исследовать ее 

возможности для институционального и само-

стоятельного ознакомления с культурно-кон-

цептной информацией. 

Были выделены функции виртуального 

коммуникативного пространства, используе-

мого в обучении иностранному языку: инфор-

мационная, отражающая способность среды 

выступать в качестве источника культурно-

концептных сведений; образовательная, вы-

членяемая ввиду потенциальной возможности 

усвоения студентами глубокого пласта социо-
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культурных знаний; мотивирующая, заключа-

ющаяся в повышении мотивации к изучению 

языка и культуры; диагностирующая, состоя-

щая в возможности самопроверки и само-

оценки. 

Были разработаны критерии отбора ме-

диатекстов, используемых в качестве ресурса 

культурно-концептной информации: наличие 

фактов и данных об изучаемых концептах, со-

ответствие ценностным ориентирам совре-

менного российского общества, актуальность 

и новизна материалов, соразмерность языко-

вому уровню студентов-международников. 

Наконец, исследование позволило сфор-

мулировать рекомендации по использованию 

виртуальной среды в качестве ресурса куль-

турно-концептных сведений. При работе с ме-

диаматериалами рекомендуется использовать 

комплексный подход, состоящий в эксплика-

ции как фактической информации аутентич-

ного источника, так и его культурно-специфи-

ческого фона, что позволит выявить импли-

цитный посыл текста. Кроме того, необходимо 

обучать будущих специалистов пониманию 

причин отраженного в тексте ракурса изложе-

ния событий и фактов, корни которого стоит 

искать в особенностях ментальности немцев и 

их картины мира. Особое внимание следует 

уделять развитию навыков критического 

мышления студентов, а также обучению их 

языковым средствам выражения полученной 

концептной информации и собственного мне-

ния по проблеме. Таким образом удастся ис-

пользовать глобальную цифровую среду в ка-

честве ресурса необходимых сведений о линг-

вокультурных концептах и при этом нейтрали-

зовать ее нежелательное влияние на студента. 
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Abstract 

Introduction. The article examines the problem of using the global digital environment as a 

resource of information about the concepts of German linguistic culture. The purpose of the article is 

to study the functions of the digital environment, identify its capacities for institutional and individual 

familiarization with cultural-conceptual information, justify the criteria for selecting media texts, and 

summarize recommendations for using the environment as a source of information about linguistic 

concepts. 

Materials and Methods. The study of the digital environment was conducted during two semesters 

in 12 groups of undergraduates studying German at MGIMO University of the Russian Foreign 

Ministry. During the research, the following methods were used: survey and study of written and oral 

statements of students in the process of their immersion into the digital environment, analysis and 

systematization of the accumulated experience in teaching the concepts of German culture. 

Results. The article summarizes the experience of researching the global digital environment as 

a resource of cultural and conceptual information. The functions of the environment used in teaching a 

foreign language are determined: informational, educational, motivational,and  diagnostic. The 

prospects for institutional and independent familiarization with information about key concepts of 

culture are identified. The criteria for selecting media texts used as a resource of cultural-conceptual 

information are substantiated: the availability of data on the concepts being studied, compliance with 

the value guidelines of Russian society, relevance and novelty of materials, matching with the level of 

foreign language proficiency of international relations students. 

Conclusions. The authors have revealed the capacities of the digital environment for obtaining 

cultural and conceptual information at institutional and individual levels. Implementing the research 

provisions in teaching practice will contribute to the effective use of the virtual cultural and linguistic 

space and improve the quality of language and professional preparation of international relations 

professionals. 
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Возможности искусственного интеллекта  

в сохранении языкового разнообразия для будущих поколений 

Т. В. Ермолова1, Н. В. Савицкая1, О. В. Дедова1, А. В. Гузова1  

1 Московский государственный психолого-педагогический университет, Москва, Россия 

 

Проблема и цель. Актуальная и не до конца решенная проблема сохранения культурного 

наследия и языкового разнообразия в мире может получить дополнительные способы решения 

с помощью современных технологий, в частности активно осваиваемых возможностей искус-

ственного интеллекта. 

Цель статьи – анализ полученных к настоящему моменту данных о возможности сохра-

нения языкового разнообразия с помощью искусственного интеллекта и предварительная 

оценка их эффективности с учетом тенденций к языковым трансформациям, влияющим на 

само развитие искусственного интеллекта. 

Методология. Исследование носит обзорно-аналитический характер и направлено на изу-

чение имеющихся в научной литературе данных о возможностях искусственного интеллекта в 

деле сохранения языкового разнообразия и существующих ограничениях в случае его применения 

к редким и исчезающим языкам. 

Результаты. Поиск информации по заявленной проблеме показал, что обращение к тех-

нологиям искусственного интеллекта как инструменту, способному реализовать задачу сохра-

нения языкового разнообразия, пока остается предметом дискуссии преимущественно в медий-

ной и общественной сферах и крайне скупо представлено в академических научных кругах. 

В числе вызовов, не связанных напрямую с потенциальными возможностями искусственного ин-

теллекта, упоминается языковая пристрастность многих систем самого искусственного ин-

теллекта, которая коренится в данных используемых для их обучения, что может способство-

вать дальнейшему закреплению социального и языкового неравенства отдельных этнических 

групп и создавать сложности в построении образовательных моделей для обучения этим язы-

кам с помощью искусственного интеллекта.  

Авторами отмечается, что системы искусственного интеллекта могут быть обучены 

распознавать и анализировать лингвистические паттерны языков, которые были недоста-

точно изучены или находятся под угрозой исчезновения, в том числе строить образовательные 

модели на родном языке для малочисленных этнических групп, рискующих утратить язык обще-

ния. 
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Появляются сведения о возможности искусственного интеллекта воссоздавать утрачен-

ные языки. Основной трудностью в использовании искусственного интеллекта для сохранения 

языкового разнообразия является нехватка данных по многим языкам, редко используемым в 

медиапространстве или находящимся под угрозой исчезновения. 

Заключение. В заключении на основе анализа результатов исследования делается вывод о 

том, что технологии искусственного интеллекта признаются перспективными для сохранения 

языкового разнообразия.  

Ключевые слова: искусственный интеллект; языковое разнообразие; сохранение языков; 

языковая предвзятость; языковое неравенство; образовательные программы; обработка есте-

ственного языка. 

 

 

Постановка проблемы 

Исчезновение живых языков на нашей 

планете происходит постоянно, и чаще всего 

эти процессы связывают с сокращением чис-

ленности носителей этих языков, поглоще-

нием малых этносов более многочисленными 

и приспособленными к современным реалиям, 

отсутствием письменно закрепленных источ-

ников на исчезающем языке. По оценкам Ор-

ганизации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

почти половина из 6000 языков мира нахо-

дится под угрозой исчезновения1. Это неуди-

вительно, учитывая, что в настоящее время 

97  % населения земного шара говорит на 4 % 

языков. Даже в странах Европейского союза 

(ЕС), в которых языковому многообразию 

придается определенное значение, насчитыва-

ется 128 языков, находящихся под угрозой ис-

чезновения. Рабочими в ЕС официально при-

знаны 24 языка, еще 60 региональных языков 

признаны языками коренных народов, пять из 

 
1  Российский комитет программы ЮНЕСКО «Ин-

формация для всех». Усилия по сохранению много-

язычия, предпринимаемые на международном 

уровне. 

URL:http://www.ifapcom.ru/projects/multiling1/576/ 
2 Европейская хартия региональных языков или язы-

ковых меньшинств. Страсбург, 5 ноября 1992 г. 

(Издано на русском и английском языках) // URL: 

которых являются полуофициальными: ката-

лонский, галисийский, баскский, гэльский и 

валлийский. Остальные языки находятся под 

угрозой исчезновения, не имея официального 

статуса в ЕС, например, виламовский язык в 

Польше или трансильванский саксонский в 

Румынии2.  

Любой утраченный язык становится 

невосполнимой потерей для культурного раз-

нообразия и лишает мир уникальных знаний, 

заложенных в нем. В научных и обществен-

ных кругах единодушно признается, что со-

хранение языкового разнообразия крайне 

важно не только для носителей той или иной 

языковой группы, но и для выживания челове-

чества как вида. В книге «Дело и слово»3 из-

вестный публицист Дмитрий Калюжный рас-

сматривает культуру и язык (как ее неотъем-

лемую часть) в качестве основной технологии 

выживания человечества. «В нашей человече-

ской многообразности – залог нашей устойчи-

вости: при любых катаклизмах и перемене 

внешних условий всегда найдется культура, 

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang / 

Default_en.asp 
3 Калюжный Д., Ермилова Е. Дело и Слово. Будущее 

России с точки зрения теории эволюции. Издатель-

ство: Эксмо Язык: Русский. – 2003. – 448 c. URL: 

https://www.livelib.ru/author/13946/latest-dmitrij-kal-

yuzhnyj 
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которая обеспечит выживаемость популяции в 

целом. Сохранение национальных культур – 

основа совместного выживания»4. 

Однако в современном мире диапазон 

возможностей для взаимного обогащения 

культур сужается до такой степени, что языки 

и культуры вымирают5, и, как следствие, утра-

чиваются многие свидетельства интеллекту-

альных достижений человека как представи-

теля той или иной культуры, а также способов 

его мышления и бытия6. 

В определенных условиях (политиче-

ские противостояния, конфликты, военные 

действия) языки и их носители намеренно 

подвергаются дискриминации: осуществля-

ется запрет на использование родного языка, 

сам язык объявляется «языком вражды» 

(hatespeech), его использование становится 

противозаконным [16].  

Свой вклад в этот процесс вносят и про-

исходящие в мире глобальные изменения, по-

делившие языки на «доминирующие» (ши-

роко используемые в быстро цифровизирую-

щемся мире) и «непопулярные» (редко ис-

пользуемые в информационном пространстве) 

[2; 5]. Ученые называют это явление Language 

Bias (языковой предвзятостью). Например, в 

такой представительной организации, как 

ООН, в состав которой входят 193 страны, 

официальных языков общения только шесть: 

английский, арабский, испанский, китайский, 

русский и французский [9].  

 
4 Калюжный Д., Ермилова Е. Дело и Слово. Будущее 

России с точки зрения теории эволюции. Издатель-

ство: Эксмо Язык: Русский. – 2003. – 448 c. URL: 

https://www.livelib.ru/author/13946/latest-dmitrij-kal-

yuzhnyj 
5 Frackiewicz M. The Role of AI in Uncovering Lost 

Languages and Civilizations, 2023. URL: 

https://ts2.pl/en/the-role-of-ai-in-uncovering-lost-lan-

guages-and-civilizations/#gsc.tab=0 
6 Roles for artificial intelligence in education. – 2016. 

URL:  

Изобретение искусственного интеллекта 

(ИИ) и наглядные успехи в его способности к 

обработке естественного языка (natural 

language processing, NLP), по мнению исследо-

вателей, могли бы решить проблему сохране-

ния языкового многообразия и обеспечить ин-

новационные решения для сохранения и воз-

рождения языков, находящихся под угрозой 

исчезновения [1; 4]. 

Однако системы ИИ часто сами подвер-

гаются критике за усиление языковой предвзя-

тости, поскольку модели ИИ обучаются на 

больших объемах текстовых данных, которые, 

как правило, поступают из интернета. Эти 

данные охватывают широкий спектр кон-

тента, включая новостные статьи, веб-сайты, 

книги и посты в социальных сетях. Сам кон-

тент, доступный в интернете, не всегда явля-

ется справедливым представлением всех язы-

ков, культур или точек зрения7 [7]. 

Пока не ясно, как будет развиваться ин-

формационное общество в дальнейшем. 

С   точностью можно сказать только одно: в 

мировую экономику постепенно вовлекаются 

страны, ранее в ней не присутствовавшие, и 

представители лидирующих в ней стран стал-

киваются с растущим разнообразием языков и 

их носителей. Можно отреагировать на это 

стандартизацией языков, как это делалось в 

последние годы, а можно попытаться решить 

эту проблему с помощью технологических ин-

новаций, например, используя потенциал ИИ. 

https://www.teachthought.com/the-future-of-learn-

ing/roles-for-artificial-intelligence-in-education/ 
7 Языковое и культурное разнообразие в киберпро-

странстве. Сборник материалов II Международной 

конференции (Якутск, 12–14 июля 2011 г.) / Сост. 

Кузьмин  Е. И., Паршакова А. В. – М.: Межрегио-

нальный центр библиотечного сотрудничества, 

2013. – 384 с., 16 л. ил. URL:https://in-

hub.cnews.ru/articles/2022-08-18_iskusstvennyj_in-

tellekt_pomog_sohranit 
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Целью статьи является анализ получен-

ных к настоящему моменту данных о возмож-

ности сохранения языкового разнообразия с 

помощью ИИ и предварительная оценка их 

эффективности с учетом тенденций к языко-

вым трансформациям, влияющим на самораз-

витие ИИ. 

 

Методология исследования 

Исследование носит обзорный характер 

и направлено на анализ существующих в оте-

чественной и зарубежной литературе данных 

о возможностях ИИ в деле сохранения языко-

вого разнообразия и существующих ограниче-

ниях в случае его применения к редким и ис-

чезающим языкам.  

Информационной базой явились опубли-

кованные результаты лингвистических иссле-

дований, первичные источники официальных 

документов, публикации в СМИ, касающиеся 

развития ИИ и сохранения языкового разнооб-

разия. 

При анализе данных был использован 

системный метод, позволивший выявить взаи-

мосвязь развития ИИ и современных языко-

вых трансформаций, а также их синергетиче-

ское воздействие на тренды межъязыковой 

коммуникации.  

 

Результаты исследования 

Поиск информации по заявленной про-

блеме показал, что необходимость поддержи-

вать языковое разнообразие и обращение к 

технологиям ИИ как инструменту, способ-

ному реализовать эту задачу, пока остается 

предметом дискуссии преимущественно в ме-

дийной и общественной сферах и крайне 

скупо представлено в академических научных 

кругах. Однако картина постепенно меняется, 

о чем, в частности, свидетельствуют дебаты на 

научной платформе ResearchGate, в которых 

ученые опытным путем пытаются определить 

наиболее многообещающие приложения, спо-

собные сохранить языковое разнообразие для 

будущих поколений. 

По имеющимся сведениям, одним из 

наиболее многообещающих применений ИИ 

является машинное обучение, подмножество 

ИИ, которое включает в себя обучение компь-

ютеров на основе загруженных данных и воз-

можность получения решения без дополни-

тельного программирования. Алгоритмы ма-

шинного обучения могут научиться распозна-

вать и анализировать лингвистические пат-

терны, помогая исследователям документиро-

вать и понимать языки, которые были плохо 

изучены или находятся под угрозой исчезно-

вения. 

Например, проект Google Euphonia ис-

пользует ИИ для улучшения распознавания 

речи у людей с речевыми нарушениями. Дан-

ная технология может быть оптимизирована и 

обучена понимать различные речевые модели, 

акценты и диалекты, необходимые при комму-

никации с представителями «непопулярных» 

и редких языков. 

Еще одним значительным вкладом ИИ 

является область обработки естественного 

языка (NLP) – отрасль ИИ, которая делает ак-

цент на взаимодействии между компьютерами 

и человеческим языком. NLP может быть ис-

пользована для создания языковых конструк-

тов, которые представляют собой математиче-

ские модели, «описывающие» грамматику и 

лексику языка, редко используемого в онлайн-

коммуникации. Эти модели можно также ис-

пользовать для создания приложений, необхо-

димых в процессе изучения иностранных язы-

ков, автоматических переводчиков и других 

инструментов, которые делают языки, находя-
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щиеся под угрозой исчезновения, более до-

ступными для учащихся и носителей языка8 

[15].  

Кроме того, ИИ может также помочь в 

создании цифровых языковых архивов. Эти 

архивы служат хранилищами лингвистиче-

ских данных, включая аудиозаписи, тран-

скрипции и переводы. Искусственный интел-

лект способен автоматизировать процесс рас-

шифровки и перевода этих ресурсов, сделав их 

более доступными для исследователей, носи-

телей языка и общественности 9 . В качестве 

примера можно привести идею создания 

Ayana (Айана) – голосового переводчика c 

русского на эвенкийский язык на базе ИИ. Его 

целью является максимальная архивация лек-

сических единиц эвенкийского диалекта для 

сохранения национального языка эвенков – 

одного из малочисленных народов России. 

Однако использование ИИ для сохране-

ния языков сопряжено с определенными труд-

ностями. Одним из главных препятствий явля-

ется нехватка данных по многим языкам, 

находящимся под угрозой исчезновения. Ал-

горитмы машинного обучения и NLP требуют 

больших объемов данных для эффективной 

работы, и эти данные часто недоступны для 

языков с небольшим количеством носителей. 

Кроме того, необходимо тщательно учитывать 

этические последствия использования ИИ для 

документирования и сохранения языков, осо-

бенно когда речь идет об уважении прав ко-

ренных общин [1].   

В то же время все чаще поднимается во-

прос о том, какие вызовы могут стоять перед 

учеными при решении проблемы языкового 

 
8 Artificial Intelligence and the Preservation of Linguistic 

Diversity by Marcin Frąckiewiczin *DA, *NN, *RS, 

Artificial intelligence, Artificial intelligence, News on 

5 September 2023) URL: https://ts2.space/en/artificial-

intelligence-and-the-preservation-of-linguistic-diver-

sity/ 

разнообразия с помощью ИИ. В числе этих вы-

зовов, не связанных напрямую с потенциаль-

ными возможностями ИИ, упоминается язы-

ковая предвзятость (Language Bias) многих си-

стем самого ИИ, которая коренится в данных, 

используемых для их обучения, что может 

способствовать закреплению социального не-

равенства отдельных этнических групп [17]. 

Модели ИИ обучаются на огромных объ-

емах текстовых данных, поступающих из ин-

тернета. Основная часть онлайн-контента 

представлена на английском или нескольких 

доминирующих языках. Непопулярные языки 

или диалекты представлены в сети недоста-

точно. Модели ИИ, обученные на этих дан-

ных, лучше понимают и обрабатывают инфор-

мацию на этих доминирующих языках и могут 

испытывать трудности с менее представлен-

ными языками. Это создает предвзятое отно-

шение к определенным языкам и культурам, 

что может ограничить полезность ИИ для лю-

дей с разным языковым происхождением. 

Данные, используемые для обучения мо-

делей ИИ, часто содержат предубеждения и 

стереотипы, которые распространены в обще-

стве. Например, гендерные, расовые и куль-

турные предрассудки можно найти в языке, 

используемом в новостных статьях, книгах и 

постах в социальных сетях. Обученные на ос-

нове этих предвзятых данных модели ИИ вос-

производят их в своих выходных данных, что 

приводит к закреплению этих стереотипов си-

стемами ИИ и дискриминации определенных 

групп населения. Например, исследование, 

проведенное в 2020 г. Лабораторией этики 

9 KoigiBob, Embracing artificial intelligence to preserve 

dying languages (News on 17 November, 2020).  URL: 

https://www.fairplanet.org/story/embracing-artificial-

intelligence-to-preserve-dying-languages/ 
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ИИ, показало, что языковые модели часто уве-

ковечивают гендерные и расовые стереотипы, 

что приводит к предвзятым результатам и 

ограничивает эффективность тестирования 

уровня владения языком с помощью ИИ [8]. 

Для преодоления языковой предвзятости 

и поощрения языкового разнообразия разра-

ботчики и исследователи ИИ выдвигают ряд 

необходимых инициатив. 

Диверсификация обучающих данных: ис-

пользование более разнообразных и репрезен-

тативных наборов данных, включая текстовые 

данные из различных языковых слоев и куль-

турных контекстов 

Устранение систематических ошибок: 

более тонкая настройка моделей ИИ с исполь-

зованием внешних входных данных от рецен-

зентов, учет их рекомендаций по преодолению 

предвзятости.  

Сотрудничество с экспертами: взаимо-

действие с лингвистами, антропологами и 

культурологами, чтобы лучше понимать ню-

ансы различных языков, диалектов и культур 

и целенаправленно разрабатывать системы 

ИИ, учитывающие потребности различных со-

обществ.  

Инвестиции в языки с ограниченными 

ресурсами: инвестирование в исследование и 

разработку языков, носители которых ограни-

чены в финансах и не могут обеспечить надле-

жащую представленность в соцсетях и, как 

следствие, в системах ИИ.  

Поощрение многоязычных ИИ-систем: 

разработка моделей ИИ, способных обрабаты-

вать и понимать несколько языков одновре-

менно, что способствует развитию языкового 

разнообразия.  

Создание этичных и справедливых моде-

лей ИИ: привлечение внимания к этическим 

 
10 Semantris от Google: как ИИ помогает учить ан-

глийский играючи // Сообщество IT-специалистов 

Хабр [официальный сайт]. URL: 

аспектам систем ИИ и соблюдение принципов 

справедливости, подотчетности и прозрачно-

сти, что позволяет свести к минимуму языко-

вые предпочтения и создать системы, уважаю-

щие языковое разнообразие. 

Инициативы с открытым исходным ко-

дом: выпуск моделей ИИ в виде ресурсов с от-

крытым исходным кодом, что позволяет ис-

следователям и разработчикам по всему миру 

вносить свой вклад в борьбу с языковой пред-

взятостью. 

В настоящее время оптимальными в пре-

одолении языковой дискриминации и сохра-

нении языкового разнообразия считаются тех-

нологии OpenAI, ChatGPT и GPT-4. 

GPT-3 от OpenAI считается передовой 

моделью ИИ в вопросе сохранения многоязы-

чия при онлайн-коммуникации. Она может по-

нимать и генерировать текст на нескольких 

языках, включая английский, испанский, 

французский, немецкий, итальянский, гол-

ландский и др. Эта многоязычная поддержка 

позволяет пользователям из разных языковых 

групп взаимодействовать с сервисами и ресур-

сами на своих родных языках и способствует 

языковому разнообразию за счет снижения 

языковых барьеров. 

Преодолению языковых барьеров спо-

собствовали и услуги перевода на основе ИИ. 

Такие сервисы, как Google Translate и DeepL, 

позволяют пользователям переводить тексты, 

понимать необходимый контент на иностран-

ных языках и общаться онлайн. Это во многом 

способствовало межкультурному общению, 

расширению ареала активно используемых в 

сети языков и преодолению языковых барье-

ров10. 

В сфере образования широко использу-

ются такие платформы ИИ, как Duolingo и 

https://habr.com/ru/company/english-

dom/blog/520618/ 
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Rosetta Stone, которые особенно популярные 

при изучении иностранных языков.  Эти и дру-

гие платформы значительно упрощают про-

цесс обучения второму и третьему языку лю-

дей разных возрастных категорий и социаль-

ных слоев и легко подстраиваются к актуаль-

ному уровню языковых компетенций уча-

щихся. Предлагая курсы на достаточно широ-

ком спектре языков, эти модели способствуют 

языковому разнообразию и делают изучение 

языков более доступным для людей из разных 

слоев общества11 [14]. 

Инструменты OpenAI для определения 

уровня владения языком также обеспечили бо-

лее равный доступ к образованию и возможно-

стям трудоустройства для тех, для кого ан-

глийский язык не является родным. Кроме 

того, системы языкового обучения с помощью 

искусственного интеллекта, такие как iTalki и 

Preply, связывают изучающих язык с носите-

лями языка, способствуя дальнейшему языко-

вому разнообразию и межкультурному об-

мену. 

В последнее время звучат опасения о 

полной замене преподавателя в образователь-

ных учреждениях на цифровые устройства с 

доступом к ИИ. Однако и зарубежные, и оте-

чественные исследователи единодушны во 

мнении, что с развитием искусственных 

нейронных сетей и цифровых технологий 

функциональные возможности педагога меня-

ются, но не меняется его значимость [3; 10]. 

Педагог в учебном процессе продолжает ис-

полнять роль наставника на основе своих про-

фессиональных компетенций и опыта. Техно-

логические программы формируются из бло-

ков базы данных, хранения, поиска и преобра-

зования информации, необходимой для реше-

 
11 Школа английского языка Skyeng: Гугл в помощь: 

7 сервисов от поисковика, которые помогают учить 

ния задач [6]. Искусственный интеллект на ос-

нове мгновенного анализа большого числа 

возможных вариантов выбирает наиболее ра-

циональный сценарий, но алгоритм отбора не 

предполагает креативного или интуитивно 

правильного действия, свойственного чело-

веку, а также не может заменить живого обще-

ния преподавателя и учеников [12; 17]. 

 

Обсуждение. Заключение 

Технологии ИИ признаются наиболее 

перспективными для сохранения языкового 

разнообразия. Системы ИИ могут быть обу-

чены распознавать и анализировать лингви-

стические паттерны, помогать исследователям 

документировать и понимать языки, которые 

были недостаточно изучены или находятся 

под угрозой исчезновения. Появляются сведе-

ния о возможности ИИ воссоздавать утрачен-

ные языки. Основной трудностью в использо-

вании ИИ для сохранения языкового разнооб-

разия является нехватка данных по многим 

языкам, редко используемым в медиапро-

странстве или находящимся под угрозой ис-

чезновения. Алгоритмы машинного обучения 

и NLP (natural language processing – обработка 

естественного языка) требуют большого объ-

ема данных для эффективной работы, и эти 

данные часто недоступны для языков с не-

большим количеством носителей, отсут-

ствием оцифрованных письменных источни-

ков на данном языке и недостаточной актив-

ностью в социальных сетях носителей языка 

[11]. Путь к борьбе с языковой предвзятостью 

и поощрению языкового разнообразия на ос-

нове ИИ пока еще только намечается, но уси-

лиями создаваемых инструментов, подобных 

OpenAI, особенно с ChatGPT и GPT-4, прокла-

английский. – 2023. URL: https://skyeng.ru/maga-

zine/gugl-v-pomosh-7-servisov-ot-poiskovika-ko-

torye-pomogayut-uchit-anglijskij/ 
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дываются пути к более инклюзивному и спра-

ведливому будущему, способствуют боль-

шему языковому разнообразию и борются с 

языковой предвзятостью в глобальном мас-

штабе. 

Создание образовательных платформ с 

использованием ИИ позволяет эффективно ре-

шать проблему обучения иностранным язы-

кам людей разных возрастных категорий и со-

циальных слоев, поскольку продуцируемые 

ИИ программы легко подстраиваются к акту-

альному уровню языковых компетенций уча-

щихся.  

Завершая данный обзор, можно сделать 

вывод о том, что инвестиции в исследования и 

разработку инклюзивных технологий на ос-

нове ИИ позволяют добиваться значительных 

успехов на пути к созданию более лингвисти-

чески разнообразного и инклюзивного мира. 

Благодаря постоянному совершенствованию 

моделей ИИ эти передовые технологии обла-

дают потенциалом для преодоления языковых 

барьеров, решают образовательные задачи, со-

действуют глобальному взаимопониманию и 

обеспечению того, чтобы ни один язык не был 

забыт. 
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Abstract 

Introduction. The significant and only partially solved problem of preserving cultural heritage 

and linguistic diversity in the world can obtain additional ways of solving by means of using modern 

technologies, in particular, the Artificial Intelligence (AI). 

The purpose of this article is to analyze up-to-date research data on the possibility of preserving 

linguistic diversity by means of Artificial Intelligence technologies and evaluate their effectiveness 

taking into account linguistic transformations determining the development of AI.   

Materials and Methods. This review is aimed at analyzing the data available in scholarly 

literature on the potential of artificial intelligence in preserving linguistic diversity and the existing 

limitations in the case of its application to rare and endangered languages. 

Results. The search for data on the research problem revealed that using AI technologies as tools 

for implementing the task of preserving linguistic diversity is still the subject of discussion mainly in the 

media and public spheres and is extremely poorly represented in academic literature. Among the 

challenges partially related to the potential of AI is the linguistic bias of many AI systems, which is 

rooted in the data used to train them, which can further entrench social and linguistic inequalities 

among certain ethnic groups and create difficulties in building educational models for teaching these 

languages with the help of AI.  

The authors argue that AI systems can be trained to recognize and analyze linguistic patterns of 

languages that have been understudied or are endangered, including building educational models in 

native languages for small ethnic groups at risk of losing the language of communication.  There is 

evidence that AI can recreate lost languages. A major challenge in using AI to preserve linguistic 

diversity is the lack of data on many languages that are rarely used in the media space or are 

endangered. 

Conclusions. Finally, the authors conclude that AI technologies are recognized as promising for  

preserving linguistic diversity. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ ЖУРНАЛА 

Научный журнал «Science for Education Today» – сетевое периодическое издание, 

учрежденное ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический универси-

тет», в котором публикуются ранее не опубликованные статьи, содержащие основные 

результаты исследований в ведущих областях научного знания.  

Материалы статей, подготовленные автором в соответствии с правилами оформле-

ния регистрируются, лицензируются, проходят научную экспертизу, литературное ре-

дактирование и корректуру. 

Решение о публикации принимается редакционной коллегией и редакционным со-

ветом электронного журнала. 

Регистрация статьи осуществляется в on-line режиме на основе заполнения элек-

тронных форм. По электронной почте статьи не регистрируются. 

Редакционная коллегия электронного журнала оставляет за собой право отбора 

присылаемых материалов. Все статьи, не соответствующие тематике электронного жур-

нала, правилам оформления, не прошедшие научную экспертизу, отклоняются.  

Тексты статей необходимо оформлять в соответствии с международными требова-

ниями к научной статье, объемом в пределах печатного листа (40000 знаков). 

Публикуемые сведения к статье на русском и английском языках: 

➢ заглавие – содержит название статьи, инициалы и фамилию автора/ авторов, 

город, страна, а также УДК; 

➢ адресные сведения об авторе – указывается основное место работы, занимае-

мая должность, ученая степень, адрес электронной почты; 

➢ аннотация статьи (от 1500 знаков) – отражает проблему, цель, методологию, 

основные результаты, обобщающее заключение и ключевые слова; 

➢ пристатейный список литературы – оформляется в соответствии с требовани-

ями ГОСТ Р 7.0.5-2008; формируется в соответствии с порядком упоминания в тексте 

статьи; регистрируется ссылкой (ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках, 

содержат порядковый номер в списке литературы и страницы цитируемой работы). 

 

Подробно с правилами публикации можно ознакомиться на сайте журнала:  

http://sciforedu.ru/avtoram  
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GUIDE FOR AUTHORS 

The research Journal «Science for Education Today» is electronic periodical founded by 

Novosibirsk State Pedagogical University. Journal articles containing the basic results of 

researches in leading areas of knowledge were not published earlier. 

The materials of articles, carefully prepared by the author, are registered, are licensed, 

materials are scientific expertise, literary editing and proof-reading. 

The decision about the publication is accepted by an editorial board and editorial advice of 

electronic journal. 

Also it is displayed in personal user profile of the author. 

Registration of article is carried out in on-line a mode on the basis of filling electronic forms 

e-mail articles are not registered. 

The Editorial Board of the electronic journal reserves the right to itself selection of sent 

materials. All articles are not relevant to the content of electronic magazine, to rules of the 

registrations rules that have not undergone scientific expertise, are rejected. The proof-reading of 

articles is not sent to authors. 

Texts of articles are necessary for making out according to professional requirements to the 

scientific article, volume within the limits of 1,0 printed page (40000 signs). 

Published data to article in Russian and English languages: 

– the title – contains article name, the initials and a surname of authors / authors, the city, 

the country; 

– address data on the author – the basic place of work, a post, a scientific degree, an e-mail 

address for communication is underlined; 

– abstract (1500 signs) – reflects its basic maintenance, generalizing results and keywords; 

– references – is made out according to requirements of GOST Р 7.0.5-2008; it is formed 

according to order of a mention in the text of paper; it is registered by the reference (references in 

the text are made out in square brackets, contain a serial number in the References and page of 

quoted work). 

Simultaneously with a direction in edition of electronic journal of the text of articles prepared 

for the publication, it is necessary for author to send accompanying documents to articles, issued 

according to requirements. 

In detail the rules of the publication on the site of journal:  

http://en.sciforedu.ru/avtoram 
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