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Исследование особенностей готовности студентов педагогических вузов  

к академической мобильности 

Х.-А. С. Халадов1, Т. Ю. Медведева1, А. М. Ходырев1, 2, Т. В. Бугайчук1, 2 

1 Государственный университет просвещения, Москва, Россия 
2 Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, 

 Ярославль, Россия 

Проблема и цель. Основная научная проблема исследования выражается в потребности 

получения актуального знания о тенденциях развития готовности студентов педагогических 

вузов страны к внутрироссийской академической мобильности.  

Цель статьи – выявление особенностей готовности студентов педагогического вуза к 

академической мобильности. 

Методология. Методология исследования основана на идеях аксиологического, компе-

тентностного и системно-деятельностного подходов. Были применены теоретические и прак-

тические методы научного исследования: теоретический анализ, синтез, классификация; ме-

тод онлайн-тестирования, с помощью которого выявлялись различные аспекты готовности 

студентов педагогического вуза к внутрироссийской академической мобильности, математи-

ческие методы обработки результатов. 

Результаты. Авторы статьи представили ряд результатов: 

– дана характеристика готовности студентов педагогического вуза к академической мо-

бильности с позиции направления обучения в университете;  

– готовность студентов к академической мобильности определяется как важное учебно-

профессиональное качество будущего педагога, которое имеет свою структуру, состоящую из 

ценностно-мотивационного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного, коммуникатив-

ного компонентов, и обусловливает развитие личности студента; 

– выявлены специфические особенности структуры готовности студентов к академической 

мобильности и доказано, что коммуникативный компонент в структуре готовности представлен 

наиболее ярко, когнитивный компонент выражен в наименьшей степени. Было установлено, 

 

Финансирование проекта: Исследование выполнено в рамках реализации государственного задания 

Министерства просвещения Российской Федерации № 073-00039-24-09 от 24.05.2024 по теме 

«Механизмы академической мобильности в формировании гражданской идентичности будущих 

педагогов».  
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что студенты, принимавшие участие в программах академической мобильности, характеризу-

ются значимо более высоким уровнем развития всех компонентов готовности к академической 

мобильности; 

– представлены результаты исследования, которое позволило выявить роль готовности 

к академической мобильности в общей структуре личности студента и доказать отсутствие 

значимых различий между студентами-юношами и студентами-девушками по показателям го-

товности к академической мобильности. 

Заключение. Авторами делаются выводы о том, что необходимо учитывать содержание 

и структуру готовности студентов к академической мобильности как их учебно-важного лич-

ностного качества при организации образовательного процесса в педагогическом вузе, а также 

отмечают значимость привлечения студентов – будущих педагогов к внутрироссийской акаде-

мической мобильности с целью развития у них гражданской идентичности. 

Ключевые слова: академическая мобильность; студенты педагогического вуза; струк-

тура готовности к академической мобильности; профессиональное становление; структура 

личности; педагогическое образование; авторский опросник. 

 

 

Постановка проблемы 

Современная система российского педа-

гогического образования столкнулась с но-

выми вызовами, в первую очередь связанными 

со стремительными социокультурными про-

цессами, которые предполагают развитие но-

вых личностных образований у студентов – 

будущих педагогов, позволяющих им быстро 

реагировать на происходящие изменения, раз-

вивать внутренние резервы для различных 

внешних трансформаций, оставаться компе-

тентными, быть гарантом государственной 

стабильности и носителем гражданской иден-

тичности. Особенно важно развивать качества 

быстрого реагирования на изменения у совре-

менного молодого поколения, студентов ву-

зов, в первую очередь педагогических [1]. 

Ведь именно они своим примером должны по-

казать подрастающему поколению – своим бу-

дущим ученикам – способность реагировать 

 
1 Поварёнков Ю. П. Психологическая классификация 

деятельностно важных качеств профессионала. Си-

стемогенетический подход: монография. – Яро-

славль: Изд-во РИО ЯГПУ, 2023. – 323 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=60054605   

на все изменения, оставаясь при этом компе-

тентными, успешными профессионалами1 [2]. 

Поэтому важно изучать профессионально зна-

чимое личностное образование – готовность к 

академической мобильности. Ориентация 

подготовки студентов на внутрироссийскую 

академическую мобильность является неотъ-

емлемой миссией современных педагогиче-

ских университетов.  

В российских и зарубежных научных ис-

следованиях последних лет демонстрируется 

значительная заинтересованность в изучении 

проблемы академической мобильности сту-

дентов. В статьях делается акцент на том, что 

академическая мобильность студентов педа-

гогического вуза является необходимым усло-

вием реализации инновационных подходов к 

современному высшему образованию 

(О. А. Коряковцева [3]; Л. В. Федина [4]; 

J. Didisse, T. T. Nguyen-Huu, T. A.-D. Tran [5]; 

C. Serafin2; D. Saribas, F. Ozer [6]). 

2 Serafin C. Pedagogical preparation of future teachers of 

practical teaching // INTED2019 Proceedings: Interna-

tional Technology, Education and Development. – 

2019.  – P. 255–264. DOI: 

https://doi.org/10.21125/inted.2019.0129   
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Отмечается, что академическая мобиль-

ность представляет собой процесс временного 

перемещения обучающихся и педагогов, науч-

ных работников из одного вуза в другой как 

внутри страны, так и за ее пределы с целью по-

лучения нового знания и опыта в совместной 

учебной и научной деятельности. Такой под-

ход предполагает выделение международной 

и межвузовской академической мобильности. 

Большое количество исследований посвящено 

различным оценкам3 и тенденциям развития4 

международной академической мобильности 

[7; 8]. А. Н. Александрова уделяет внимание 

совместным образовательным проектам рос-

сийских педагогов с зарубежными коллегами 

как возможности реализации академической 

мобильности [9], В. И. Крячко рассматривает 

возможности и ограничения академической 

мобильности исследователей [10]. А. А. Куз-

нецов 5  определяет академическую мобиль-

ность как «перемещение кого-либо, имеющего 

отношение к образованию, на определенный 

период в другое образовательное учреждение 

для обучения, преподавания или проведения 

занятий, после чего учащиеся, преподаватель 

или исследователь возвращается в свое основ-

ное учебное заведение»6. Говоря о межвузов-

ской или внутренней академической мобиль-

ности, следует указать на необходимость 

внедрения в практику российской системы об-

разования соответствующих программ7, кото-

 
3 Международная академическая мобильность в Рос-

сии: актуальные оценки / М. А. Гершман, Л. М. Го-

хберг, А. В. Демьянова [и др.]; научный редактор 

Л.  М. Гохберг; Высшая школа экономики, Институт 

статистических исследований и экономики знаний. – 

М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. – 44 с.  
4 Ростовская Т. К., Скоробогатова В. И., Краснова Г. А. 

Основные тенденции академической мобильности в 

мире // ЦИТИСЭ. – 2020. – Вып. 1. – С. 280.  

рые бы позволили не только повышать конку-

рентоспособность отечественных вузов, но и 

стимулировать обучающихся на профессио-

нальное развитие.  

Развитие цифровых технологий в совре-

менном мире выводит академическую мо-

бильность в виртуальное пространство 8  [11; 

12]. Виртуальная академическая мобильность, 

в отличие от реальной, имеет ряд неоспори-

мых преимуществ, которые, по мнению 

К. С. Крючковой, заключаются в доступности 

и открытости образования [13, с. 191–192]. 

С точки зрения психологии, академическая 

мобильность предполагает выход за привыч-

ные рамки в условиях неопределенности и 

риска. В этой связи немаловажным аспектом 

является психолого-педагогическое сопро-

вождение процесса подготовки и реализации 

академической мобильности студентов со сто-

роны педагогов. С. А. Перышкова, отмечая 

важность и необходимость психологического 

сопровождения академической мобильности 

студентов, рассуждает о нем как о «комплексе 

мероприятий, длительно и систематично осу-

ществляемых специально подготовленным 

преподавателем для воздействия на студентов 

и разрешения их личностных проблем в про-

цессе развития его академической мобильно-

сти» [14, с. 91]. 

Еще одним аспектом в изучении акаде-

мической мобильности студентов является из-

мерение ее эффективности, т. е. определение 

5 Кузнецов А. А. Философский подход к пониманию 

академической мобильности // Мир науки, культуры, 

образования. – 2023. – Вып. 3. – С. 37. 
6 Там же. – С. 37. 
7 Алдакимова О. В. Академическая мобильность сту-

дентов вуза как предмет научных исследований // 

Глобальный научный потенциал. – 2019. – Вып. 6.  
8 Lomonosova N. V., Zolkina A. V. Digital learning re-

sources: Enhancing efficiency within blended higher ed-

ucation // Novosibirsk State Pedagogical University Bul-

letin. – 2018. – Vol. 8 (6). – P. 121-137. EDN YRSGMP.  
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критериев и показателей, с помощью которых 

возможно изучить результативность как са-

мого процесса, так и личностных характери-

стик студентов, участвующих в академиче-

ской мобильности. В последние десятилетия в 

педагогической науке сформировался много-

аспектный критериально-оценочный инстру-

мент для определения уровня развития акаде-

мической мобильности студентов. В. И. Загвя-

зинский [15] акцентирует внимание на жела-

нии и готовности обучаться в другом или за-

рубежном вузе. И. А. Носков и А. М. Маратова 

[16] предлагают в качестве «оценки динамики 

сформированности готовности к академиче-

ской мобильности студентов с позиций ре-

зультативности (как комплексный образова-

тельный результат)… во-первых, разрабаты-

вать критерии и показатели, учитывающие 

требования, принципы и подходы, адекватные 

структуре и сущности исследуемого процесса, 

а во-вторых, опираться на применение крите-

риев, связанных с личностными качествами 

обучающихся – мотивационно-ценностные, 

когнитивные, содержательно-деятельностные 

и оценочно-рефлексивные» [16, с. 50].  

Таким образом, анализ исследований по 

теме академической мобильности позволяет 

сделать вывод о многоаспектности и много-

векторности проблем, изучаемых как в рос-

сийском, так и в зарубежном научном сообще-

стве, в том числе обозначается проблема вы-

явления готовности будущих педагогов к ака-

демической мобильности с точки зрения фор-

мирования у них гражданской идентичности. 

Научное противоречие наблюдается 

между необходимостью подготовки студен-

 
9  Становление аксиологического профиля граждан-

ской идентичности педагога: коллективная моногра-

фия / Бугайчук Т.В., Головина И.В., Гулюк Л.А., Во-

тинцев А.В., Доссэ Т.Г., Карпухина А.А., Коро-

лева  Е.Г., Коряковцева О.А., Крупченко А.К., Маха-

тов  – будущих педагогов, готовых к академиче-

ской мобильности, и сложностью выявления 

особенностей готовности студентов педагогиче-

ского вуза к академической мобильности. 

Цель статьи – выявление особенностей 

готовности студентов педагогического вуза к 

академической мобильности. 

 

Методология исследования 

Методологические основания исследова-

ния. Исходя из динамичных требований разви-

вающегося общества, потребности самой лич-

ности, задач и возможностей современного пе-

дагогического образования, важно рассматри-

вать содержание и, соответственно, структуру 

готовности студентов к академической мо-

бильности как личностного качества, необхо-

димого для развития педагогических компе-

тенций в учебно-профессиональной деятель-

ности и развития самих студентов как субъек-

тов деятельности [17], в рамках аксиологиче-

ской стратегии 9  формирования общероссий-

ской гражданской идентичности. 

В своих исследованиях мы подчерки-

вали важную роль аксиологического подхода 

в педагогическом образовании в целом и в во-

просах формирования личности студентов – 

будущих педагогов в частности. Безусловно, 

данный подход усиливает особую важность 

включения в образовательный процесс про-

грамм по развитию готовности к академиче-

ской мобильности, ориентированных на фор-

мирование в том числе гражданской идентич-

ности у студентов, а также профессиональной 

компетентности в области гражданского обра-

зования обучающихся [18]. Очевидно, что 

ева Р.С., Медведева Т.Ю., Мухлаева Т.В., Папут-

кова  Г.А., Халадов Х.А.С., Ходырев А. М. Электрон-

ное издание сетевого распространения. – М.: Акаде-

мия Минпросвещения России, 2023. – 231 с. EDN 

FCZXKG 
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компетентностный подход также имеет важ-

ное значение в нашей работе. В итоге с учетом 

принципов аксиологического и компетент-

ностного подходов в процессе системно-дея-

тельностного обучения будет формироваться 

собственный аксиологический профиль граж-

данской идентичности педагога, представляю-

щий мировоззрение педагога как гражданина 

России и профессионала, основанное на си-

стеме национальных ценностей: любви к род-

ной стране, гордости за Родину, гражданской 

ответственности и патриотизме [19]. Благо-

даря системно-деятельностному подходу10 мы 

рассматриваем профессиональное становле-

ние студентов – будущих педагогов как инте-

грированный результат двух взаимосвязанных 

и параллельно осуществляемых процессов: 

ценностного развития студентов преподавате-

лями вуза и процесса ценностного саморазви-

тия студентов в учебно-профессиональной де-

ятельности, в том числе и участия в програм-

мах академического обмена. 

Таким образом, методологическими ос-

новами исследования механизмов академиче-

ской мобильности студентов – будущих педа-

гогов на основе учебной мотивации и личност-

ного профиля студента являются системно-де-

ятельностный, компетентностный и аксиоло-

гический подходы. 

 
10 Шадриков В. Д. Психология деятельности. – М.: Ин-

т психологии РАН, 2013. – 464 с. EDN: TZJVWX 
11 Global Flow of Tertiary-Level Students. UIS data on the 

mobility of students from Russia. 2015. URL: 

http://uis.unesco.org/    
12 Зновенко Л. В. Развитие академической мобильно-

сти студентов педагогического вуза в условиях не-

прерывного образования: автореферат дис. ... канди-

дата педагогических наук. – Омск, 2008. – 23 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=njfndl    
13 Безденежных Л. В. Педагогические условия форми-

рования академической мобильности студентов пе-

дагогического вуза // Russian Journal of Education and 

Psychology. – 2021. – Вып. 4-1. – С. 35.  

Теоретические основания исследования  

Результаты проведенных ранее исследо-

ваний демонстрируют и подтверждают следу-

ющее: 

– академическая мобильность понима-

ется11 не в рамках готовности к ней как лич-

ностному образованию, а как общее понима-

ние, подразумевающее обмен студентами.  

– большинство ученых-педагогов рас-

сматривают академическую мобильность сту-

дентов как интегративный показатель их 

учебно-профессиональной деятельности. 

Например, Л. В. Зновенко12 определяет акаде-

мическую мобильность как результат деятель-

ности субъекта образовательного процесса, 

предполагающей проектирование и реализа-

цию индивидуального образовательного 

маршрута с учетом специфики выбранной 

профессии, тенденции развития рынка труда, 

опыта работы, социального опыта и тенден-

ций развития международных и националь-

ных образовательных систем; 

– академическая мобильность изучается 

как личностное качество студента. В исследо-

ваниях Л. В. Безденежных13, Н. К. Иконнико-

вой14, Э. Л. Емельяновой15, Д. Р. Еровой16 с со-

авт., Н. В. Фединой с соавт. [20] академиче-

ская мобильность рассматривается как лич-

14 Иконникова Н. К. Профессиональная и гражданская 

идентичность ученых в зеркале глобальной академи-

ческой мобильности // Вопросы социальной тео-

рии.  – 2011. – Вып. 5. – С. 319.  
15 Емельянова Э. Л. Инновационные подходы в обла-

сти обеспечения готовности студентов к академиче-

ской мобильности // Современные проблемы науки и 

образования. – 2011. – № 5.  
16 Ерова Д. Р., Шагеева Ф. Т. Педагогические условия 

формирования социально‐психологической готовно-

сти будущих инженеров к академической мобильно-

сти // Казанская наука. – 2015. – № 6. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://uis.unesco.org/
https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=njfndl


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

12 

ностное качество, формирующееся в образо-

вательном процессе и необходимое для лич-

ностной и профессиональной успешности.  

Под академической мобильностью 

Л. В. Безденежных17 понимает интегративное 

качество личности с подвижной компонент-

ной структурой, которое проявляется в спо-

собности и готовности адаптироваться к ино-

язычной культуре, многообразию образова-

тельного пространства, а также обеспечивает 

возможность успешного построения индиви-

дуальной образовательной траектории и буду-

щего трудоустройства. Подобное понимание 

академической мобильности демонстрируют в 

своих работах и зарубежные ученые M. Ruiz-

Corbella, B. Álvarez-González, P.  Castro, 

J. A. Woodin, U. Lundgren, M. Byram, ets. [21; 

22; 23]. 

Д. Р. Ерова, Ф. Т. Шагеева 18  употреб-

ляют термин «социально‐психологическая го-

товность к академической мобильности» по 

отношению к студентам – будущим инжене-

рам. Изучив этот феномен, ученые дают ему 

следующее определение: это интегративная 

личностная характеристика, отражающая го-

товность студента самостоятельно приобре-

тать и эффективно применять на практике тех-

нологические знания, профессионально‐

направленные, языковые и психологические 

навыки, определяющая успешность отноше-

ний и взаимодействия личности с другими 

людьми, позволяющая эффективно разрешать 

социальные ситуации, выбирать и реализовы-

вать адекватные стратегии и тактики взаимо-

действия в процессе академической мобиль-

ности и владеть механизмами саморегуляции 

для планирования и осуществления успешной 

учебной и профессиональной деятельности. 

 
17 Безденежных Л. В. Педагогические условия форми-

рования академической мобильности студентов пе-

дагогического вуза // Russian Journal of Education and 

Psychology. – 2021. – Вып. 4-1. – С. 35.  

Очевидно, что здесь акцент сделан на общую 

профессиональную готовность студента 

участвовать в академической мобильности, но 

общность тенденций видна. 

Мы считаем, что описанный выше в раз-

ных педагогических исследованиях феномен 

можно обозначить термином «готовность сту-

дента к академической мобильности», под ко-

торым понимается личностное качество сту-

дента, позволяющее ему инициировать соб-

ственный академический обмен в рамках 

учебно-профессиональной деятельности с це-

лью развития как профессиональных компе-

тенций, так и ценностно-мотивационных ас-

пектов собственного личностного развития 

как гражданина страны [24]. 

К сожалению, на данный момент в Рос-

сии нет единого положения, определяющего 

цели и приоритетные направления изучения 

готовности к академической мобильности сту-

дентов, в том числе и студентов педагогиче-

ских вузов, хотя появившиеся новые инициа-

тивы относительно развития педагогического 

образования, например, формулировка ядра 

педагогического образования, их предпола-

гают, особенно в вопросах сопровождения ра-

боты педагогических вузов на новых россий-

ских территориях. Для изучения специфики 

академической мобильности студентов – бу-

дущих педагогов важным представляется фор-

мирование единой системы индикаторов ее 

оценки. К сожалению, единая система показа-

телей академической мобильности до сих пор 

не проработана, хотя уже в течение 20 лет в 

науке уделяется повышенное внимание вопро-

сам студенческой мобильности и отмечается 

расширение поддерживаемых государством 

форм мобильности. 

18 Ерова Д. Р., Шагеева Ф. Т. Педагогические условия 

формирования социально‐психологической готовно-

сти будущих инженеров к академической мобильно-

сти // Казанская наука. – 2015. – № 6. 
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С учетом рассмотренных исследований 

мы выделили основные компоненты готовно-

сти студентов к академической мобильности, 

которые систематически встречаются в рабо-

тах, перечисленных выше авторов, но в раз-

ных сочетаниях и соотношениях [25; 26]. 

В итоге к компонентам готовности студентов 

к академической мобильности, на наш взгляд, 

можно отнести: ценностно-мотивационный, 

когнитивный, коммуникативный, деятель-

ностный и рефлексивный.  

Выделение ценностно-мотивационного 

компонента в интегративной структуре готов-

ности студентов к академической мобильно-

сти обусловлено тем, что доминирующее вли-

яние на развитие личности оказывают ее ми-

ровоззрение, направленность, потребности, 

сформированная система ценностей [27; 28]. 

Осознание ценности и значимости академиче-

ской мобильности побуждает обучающихся к 

мотивированной, осознанной учебно-профес-

сиональной деятельности, содействующей 

становлению целенаправленно формируемого 

качества [29]. 

Выделение когнитивного и коммуника-

тивного компонентов в структуре готовности 

студентов к академической мобильности, 

включающих в себя сформированное знание 

об учебном процессе и коммуникативную 

компетенцию, обусловлено как объективными 

требованиями к академически мобильной лич-

ности, так и самой природой профессиональ-

ного общения, являющегося важным сред-

ством взаимодействия людей, передачи и при-

своения общественно-исторического опыта, 

успешного вхождения человека в социум [30]. 

Все качества личности формируются и 

развиваются в активной, самостоятельной и 

 
19 Карпов А. В., Скитяева И. М. Психология рефлек-

сии: монография. – М.; Ярославль, Институт психо-

логии РАН. 2001. – 203 с. 

целенаправленной деятельности. Данное по-

ложение является обоснованием выделения 

деятельностного компонента в структуре го-

товности студентов к академической мобиль-

ности. Деятельность представляет собой дина-

мичную форму связи субъекта с миром. Она 

включает в себя два взаимодополняющих про-

цесса: преобразование мира субъектом и изме-

нение самого себя за счет интериоризации 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

Именно деятельность лежит в основе меха-

низма, формирующего такое качество лично-

сти, как мобильность, так как сама деятель-

ность представляет собой активное, подвиж-

ное и изменчивое состояние человека. Для ста-

новления академической мобильности необ-

ходимо овладеть следующими видами дея-

тельности: самостоятельно обучаться и со-

трудничать в команде на основе педагогиче-

ских интересов и ценностей [31]. 

Осознание себя как личности, самосо-

вершенствование и преобразование мира не-

возможны без рефлексии (размышления, са-

монаблюдения, самопознания), сформирован-

ных умений и навыков критической оценки 

результатов собственной деятельности, уме-

ний сопоставлять и анализировать способы ре-

шения актуальных проблем. Именно эти кри-

терии лежат в основе рефлексивного компо-

нента готовности студентов к академической 

мобильности. По утверждению А. В. Карпова 

и И. М. Скитяевой19, рефлексия выступает в 

качестве балансирующего механизма в струк-

туре личности, позволяющего ей находиться в 

состоянии гибкого реагирования на изменяю-

щуюся ситуацию макро- и микросреды, что, в 

свою очередь, является признаком мобильно-

сти и способствует принятию адекватных ре-
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шений в проблемно-конфликтных ситуа-

циях20. Как критический стиль мышления ре-

флексия предполагает динамичность и по-

движность взглядов, умение критически по-

дойти к собственным выводам и заключениям.  

Выделение рефлексивного компонента в 

структуре готовности студентов к академиче-

ской мобильности обусловлено тем, что ре-

флексия и критический стиль мышления со-

действуют самоактуализации, подвижности и 

становлению развивающейся личности, под-

держивают направленность личности на само-

развитие, самообразование и самосовершен-

ствование, корректируют направление и вы-

бор способов деятельности как в индивиду-

альной, так и в групповой работе, мотивируют 

к дальнейшему продвижению в образователь-

ной, профессиональной, социальной и мульти-

культурной среде. 

Академическая мобильность студентов – 

будущих педагогов не только представляет со-

бой образовательное явление, выраженное в 

создании совместных проектов и исследова-

тельских программ, в передвижении образова-

тельных технологий и человеческого капитала 

через границы регионов и государств, но и 

предполагает готовность студентов к академи-

ческой мобильности как интегративное лич-

ностное качество с подвижной компонентной 

структурой, выраженное в способности и го-

товности адаптироваться к динамичному мно-

гообразию образовательного пространства с 

целью преобразования самой личности и 

окружающего мира. 

Каждый из компонентов готовности сту-

дентов к академической мобильности характе-

ризуется особенностями (табл.), которые 

легли в основу индикаторов академической 

 
20 Карпов А. В., Скитяева И. М. Психология рефлек-

сии: монография. – М.; Ярославль, Институт психо-

логии РАН. 2001. – 203 с. 

мобильности, составивших авторский опрос-

ник «Диагностика структуры готовности сту-

дентов к академической мобильности». 

Методы исследования. Были применены 

теоретические и практические методы науч-

ного исследования: теоретический анализ, 

синтез, классификация; метод онлайн-тести-

рования, с помощью которого выявлялись раз-

личные аспекты готовности студентов педаго-

гического вуза к внутрироссийской академи-

ческой мобильности, рассматривались разли-

чия в готовности к академической мобильно-

сти у студентов-юношей и студентов-деву-

шек, а также определялась специфика у сту-

дентов, участвовавших в академическом об-

мене, и у студентов, не принимавших участия 

в этом процессе; применялись математические 

методы обработки результатов. 

Как упоминалось выше, описанная 

структура готовности студентов к академиче-

ской мобильности легла в основу созданного 

нами опросника «Диагностика структуры го-

товности студентов к академической мобиль-

ности», который был апробирован и впослед-

ствии позволил нам выявить особенности го-

товности студентов к академической мобиль-

ности в рамках проведенного педагогического 

исследования. 

В авторском опроснике студентам пред-

лагаются различные параметры готовности к 

академической мобильности по ее структур-

ным компонентам. Для каждого структурного 

компонента, выделенного нами ранее, вы-

брано по 5 индикаторов – характеристик, поз-

воляющих оценить каждый компонент в от-

дельности. Например, индикаторы из оценки 

ценностно-мотивационного компонента го-

товности студентов к академической мобиль-

ности звучат в нашем авторском опроснике 
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так: «Ориентирован на применение знаний, 

умений, навыков, полученных в другом реги-

оне, в будущей профессиональной деятельно-

сти»; «Ценю расширение собственных педаго-

гических компетенций в учебно-профессио-

нальной деятельности в другом регионе»; «За-

интересован в учебно-профессиональной дея-

тельности в другом регионе» и др. Весь опрос-

ник состоит из 25 индикаторов или утвержде-

ний. Задача студентов заключается в том, 

чтобы оценить у себя по 10-балльной шкале 

уровень выраженности (где 1 – не выражено; 

10 – ярко выражено) каждого индикатора го-

товности к академической мобильности.  

 

 

Таблица 

Структура готовности студентов к академической мобильности (индикаторы) 

Table 

Structure of studentsʼ readiness for academic mobility (indicators) 

Инди-

каторы 
Компоненты академической мобильности 

Ценностно-мотива-

ционный  

Когнитивный  Коммуникативный  Деятельностный  Рефлексивный  

1 Ценю расширение 

собственных педаго-

гических компетен-

ций в учебно-про-

фессиональной дея-

тельности в другом 

регионе 

Знаю социо-

культурную 

терминологию 

Умею работать в 

коллективе 

Применяю социо-

культурную терми-

нологию в учебно-

профессиональной 

деятельности в дру-

гом регионе 

Умею критиче-

ски оценивать 

поступающую 

информацию  

2 Ориентирован на 

применение знаний, 

умений навыков, по-

лученных в другом 

регионе, в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Знаю профес-

сиональную 

терминологию 

Умею выстраивать 

учебно-профессио-

нальное сотрудни-

чество 

Применяю профес-

сиональную терми-

нологию в учебно-

профессиональной 

деятельности в дру-

гом регионе 

Стремлюсь к са-

моразвитию  

3 Формулирую 

учебно-профессио-

нальные цели, опре-

деляю пути их до-

стижения  

Знаю социо-

культурные 

особенности 

региона, в ко-

торый направ-

ляют учиться 

Проявлю толерант-

ность 

Ставлю учебно-

профессиональные 

цели, определяю 

пути их достижения 

и успешно их до-

стигаю 

Уметь критиче-

ски оценивать 

собственные до-

стижения и недо-

статки 

4 Заинтересован в 

учебно-профессио-

нальной деятельно-

сти в другом регионе 

Понимаю 

сложные ситу-

ации социо-

культурного 

контекста 

Принимаю ответ-

ственные решения 

Успешно разрешаю 

сложные ситуации 

социокультурного 

контекста в учебно-

профессиональной 

деятельности в дру-

гом регионе 

Стремлюсь к по-

вышению уровня 

учебно-профес-

сиональной дея-

тельности  

5 Развиваю собствен-

ную академическую 

мобильность 

Понимаю 

сложные ситу-

ации учебно-

профессио-

нального кон-

текста 

Умею нести ответ-

ственность 

Успешно разрешаю 

сложные ситуации 

учебно-профессио-

нального контекста 

в учебно-професси-

ональной деятель-

ности в другом ре-

гионе 

Корректирую 

направление и 

выбор способов 

деятельности как 

в индивидуаль-

ной, так и в груп-

повой работе 
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При выявлении у студентов педагогиче-

ского вуза особенностей готовности к акаде-

мической мобильности мы также проводили 

изучение структуры личности с помощью 16-

факторного опросника Кеттелла. Это позво-

лило нам определить корреляционные связи 

(по Спирмену) между компонентами готовно-

сти к академической мобильности и структу-

рой личности по Кеттеллу21.  

Для обработки результатов исследова-

ния применялись методы математической ста-

тистики (U-критерий Манна – Уитни, корреля-

ционный анализ r-Спирмена). 

Исследование проводилось в 2024 г. на 

выборке, включающей студентов педагогиче-

ских вузов, принимавших и не принимавших 

участие в программах академического обмена. 

Всего в исследовании участвовали 396 студен-

тов педагогических вузов из Ярославской об-

ласти, Ульяновской области, Чувашской Рес-

публики, Липецкой области, Курганской обла-

сти, Свердловской области, Самарской обла-

сти, Тульской области, Пермского края, Крас-

ноярского края, Воронежской области, Чечен-

ской Республики, Нижегородской области, 

Омской области, Волгоградской области, Уд-

муртской Республики, Хабаровского края, Но-

восибирской области, Республики Бурятии, 

Оренбургской области, Смоленской области, 

Республики Башкортостан, Курганской обла-

сти, Алтайского края. 122 студента из выборки 

принимали участие в программах академиче-

ской мобильности, 274 студента в таких про-

граммах участия не принимали. 

 

Результаты исследования 

Определим представленность структур-

ных компонентов готовности к академической 

мобильности по всей выборке студентов педа-

гогических вузов с помощью авторского 

опросника «Диагностика структуры готовно-

сти студентов к академической мобильности».  

Средние значения структурных компо-

нентов готовности к академической мобиль-

ности у студентов – будущих педагогов пред-

ставлены на рисунке 1.  

В качестве наиболее сформированного 

компонента академической мобильности вы-

ступает коммуникативный компонент 

(41,83 баллов из 50 возможных). Студенты 

присвоили наиболее высокие оценки своим 

коммуникативным умениям: работать в ко-

манде, выстраивать учебно-профессиональ-

ное сотрудничество, принимать ответствен-

ные решения, проявлять толерантность и от-

ветственность. Высокий уровень развития 

коммуникативных умений, вероятно, объяс-

няется тем фактом, что в большинстве своем 

они относятся к универсальным, сквозным 

компетенциям личности (или так называе-

мым soft skills) и в меньшей мере связаны с 

профессиональной сферой будущих специа-

листов. Умение человека выстраивать взаи-

модействие в различных коммуникативных 

ситуациях отмечается 22  как необходимое и 

для будущей профессиональной деятельно-

сти студентов педагогического вуза, и для 

проявления академической мобильности, 

ценность эффективного общения в этом про-

цессе неоспорима. 

 

 
21  Рукавишников А. А., Соколова М. В. Факторный 

личностный опросник Р. Кеттелла: методическое ру-

ководство. – СПб.: ГП «Иматон», 2002. – 96 с.  
22 Почебут Л. Г., Степаняк Е. Д. Академическая мо-

бильность как средство повышения межкультурной 

коммуникативной компетентности и социального ка-

питала личности студента // Психология человека 

в образовании. – 2019. – № 2. – С. 126–136. 
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Рис. 1. Средние значения структурных компонентов академической мобильности  

студентов – будущих педагогов 

Fig. 1. Average values of structural components of academic mobility of students – future teachers 

 

 

Ценностно-мотивационный, деятель-

ностный и рефлексивный компоненты акаде-

мической мобильности характеризуются чуть 

меньшей сформированностью (в диапазоне 

38–39 баллов). Студенты – будущие педагоги 

демонстрируют умеренно выраженные стрем-

ления к расширению своих педагогических 

компетенций в учебно-профессиональной де-

ятельности, к развитию своей академической 

мобильности. Они в достаточной мере спо-

собны к постановке перед собой учебно-про-

фессиональных целей и успешному их дости-

жению, могут разрешать сложные ситуации 

социокультурного и учебно-профессиональ-

ного контекста в учебно-профессиональной 

деятельности. Также у студентов – будущих 

педагогов достаточно сформированы способ-

ности к рефлексивному анализу и оценке 

своей деятельности, достижений и недостат-

ков, к саморазвитию и повышению уровня 

своей учебно-профессиональной компетент-

ности. При этом важно отметить, что именно 

в процессе академического обмена перечис-

ленные компетенции студенты не готовы про-

являть. 

Наименее сформированным у студентов 

выступает когнитивный компонент академи-

ческой мобильности (36,49 баллов), включаю-

щий в себя знания социокультурной и профес-

сиональной терминологии, специфики социо-

культурного и учебно-профессионального 

контекста. Подобный показатель, по всей ве-

роятности, может быть связан с пребыванием 

студентов на начальном этапе профессиональ-

ного развития, отсутствием достаточного 

опыта участия в программах академической 
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Ряд1; Когнитивный; 
36,49

Ряд1; 
Коммуникативный; 
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Ряд1; Деятельностный; 
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мобильности. Очевидно, что низкое значение 

когнитивного компонента в структуре готов-

ности студентов к академической мобильно-

сти есть фактор, влияющий на их общую не-

зрелость и общую неуверенность. Незнание 

лежит в основе невежества и влияет на зре-

лость принятия решений человеком, на его 

личностный выбор. Незнание в какой-то сте-

пени снижает ответственность за этот выбор, 

чего нельзя допускать у будущих педагогов, 

поскольку в процессе педагогической работы 

последствия принятых ими решений «ска-

жутся» на их воспитанниках.  

Оказалось, что между мужской и жен-

ской выборкой по U-критерию Манна-Уитни, 

значимых различий обнаружено не было, что 

говорит об общих тенденциях развития готов-

ности к академической мобильности у юно-

шей и девушек, обучающихся в педагогиче-

ских вузах страны. На рисунке 2 представлены 

компоненты структуры готовности к академи-

ческой мобильности по женской и мужской 

выборке. Как мы можем видеть, общая тенден-

ция, указанная ранее, проявляется в близком 

значении компонентов у юношей и девушек: 

показатели по ценностно-мотивационному, 

когнитивному, деятельностному и рефлексив-

ному компонентам у юношей немного выше, 

чем у девушек. Коммуникативный же компо-

нент в обеих выборках доминирует. 

 

 

Рис. 2. Средние значения структурных компонентов академической мобильности  

студентов-юношей и студентов-девушек педагогических вузов 

Fig. 2. Average values of structural components of academic mobility of male and female 

 students in pedagogical universities 
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На рисунке 3 представлены средние зна-

чения структурных компонентов готовности к 

академической мобильности у студентов, фак-

тически участвовавших в программах акаде-

мической мобильности и не участвовавших в 

таких программах. 

 

 
 

Рис. 3. Средние значения структурных компонентов академической мобильности студентов – будущих  

педагогов, имеющих и не имеющих опыта участия в программе академической мобильности 

Fig. 3. Average values of structural components of academic mobility of students – future teachers, with  

and without experience of participation in the academic mobility program 

Примечание. *** – различия на уровне значимости p < 0,001. 

Note. *** – differences at the significance level of p < 0.001. 

 

 

Студенты, принимавшие участие в про-

граммах академической мобильности, харак-

теризуются значимо более высоким уровнем 

развития всех компонентов готовности к ака-

демической мобильности: ценностно-мотива-

ционного (U = 9452; р < 0,001), когнитивного 

(U = 8932,5; р < 0,001), коммуникативного 

(U  = 11261,5; р < 0,001), деятельностного 

(U  =  9406; р < 0,001) и рефлексивного 

(U  =  8731; р  < 0,001). С одной стороны, 

напрашивается логичный вывод: студенты с 

уже имеющимися достаточно сформирован-

ными компонентами готовности к академиче-
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ской мобильности всегда будут активно участ-

вовать в программах академической мобиль-

ности вуза. С другой стороны, логично пред-

положить и другой достаточно реальный эф-

фект воздействия программ академической 

мобильности на всех участвующих в них сту-

дентов: у участников, несомненно, развива-

ются ценностно-мотивационные, когнитив-

ные, коммуникативные, деятельностные и ре-

флексивные основы учебно-профессиональ-

ной деятельности, которые представлены в 

структуре готовности к академической мо-

бильности. Именно эти компоненты могут 

служить основой для дальнейшей профессио-

нальной мобильности будущих педагогов. 

Рассмотрим корреляционные связи (по 

Спирмену) между компонентами готовности к 

академической мобильности и структурой 

личности по Кеттеллу. 

На рисунке 4 представлены только зна-

чимые корреляционные связи (плеяды) 23 

между интегральным показателем готовности 

студентов к академической мобильности и 

личностными характеристиками (по Кет-

теллу). 

Как можно увидеть, интегральный пока-

затель готовности к академической мобильно-

сти значимо представлен в общей структуре 

личности и имеет связи с большинством как 

первичных, так и вторичных личностных фак-

торов по Кеттеллу.  

Наиболее тесные и значимые связи (на 

уровне значимости 0,01) у интегрального по-

казателя готовности студентов к академиче-

ской мобильности с такими факторами, как 

С  (эмоциональная неустойчивость или ста-

бильность), G (беспринципность – сознатель-

ность), Н (застенчивость – смелость), Q3 (ин-

дифферентность – самоконтроль), F2 (экстра-

версия – интроверсия), и отрицательная связь 

с факторами Q4 (внутренняя расслаблен-

ность  – напряженность), F1 (тревожность), F4 

(конформность). В целом важную роль в го-

товности к академической мобильности сту-

дентов играют их эмоционально-волевые ха-

рактеристики [32; 33] – это спокойствие, уве-

ренность в себе, готовность решать возникаю-

щие проблемы, готовность следовать социаль-

ным нормам и правилам, высокий социальный 

контроль, в какой-то степени расслаблен-

ность, прокрастинация, низкая тревожность и 

конформизм. То есть портрет студента – буду-

щего педагога, готового участвовать в про-

граммах академической мобильности, пред-

ставлен, с одной стороны, высокой саморегу-

ляцией, с другой – некоторым спокойствием и 

стабильностью. 

Полученные результаты позволили 

также обозначить отсутствие значимых корре-

ляционных связей между готовностью к ака-

демической мобильности и такими показате-

лями по методике Кеттелла, как интеллект, ма-

териальная заинтересованность, склонность к 

переменам. 

 

Заключение 

Проведенное нами исследование конста-

тирует активный интерес ученых к изучению 

тенденций развития готовности студентов пе-

дагогических вузов страны к академической 

мобильности. Они обозначают проблему 

сложности выявления особенностей готовно-

сти студентов педагогических вузов к акаде-

мической мобильности. 

 

 
23  Бондарева Е. В. Об использовании многомерного 

корреляционного анализа в педагогическом исследо-

вании // 8th International Scientific Conference «Euro-

pean Applied Science: modern approachesin scientific 

researches»: Papers of the 8th International Scientific 

Conference (January 30, 2014, Stuttgart, Germany). – 

Stuttgart, 2014. – P. 24–28. 
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Рис. 4. Корреляционные плеяды показателя готовности к академической мобильности  

и структурой личности по Кеттеллу 

Fig. 4. Correlation constellations of the availability index for academic mobility and personality 

 structure according to Cattell 

Примечание. 

А (замкнутость – открытость). 

С (эмоциональная неустойчивость или стабильность). 

Е (податливость – независимость). 

F (озабоченность – беспечность). 

G (беспринципность – сознательность). 

Н (застенчивость – смелость). 

М (практичность – мечтательность). 

О (самоуверенность – чувство вины). 

Q2 (зависимость от группы – самостоятельность). 

Q3 (индифферентность – самоконтроль). 

Q4 (внутренняя расслабленность – напряженность). 

F1 (тревожность). 

F2 (экстраверсия – интроверсия). 

F4 (конформность). 

Note. 

A (closeness – openness). 

C (emotional instability or stability). 

E (compliance – independence). 

F (concern – carelessness). 

G (unscrupulousness – consciousness). 

N (shyness is courage). 

M (practicality – dreaminess). 

About (self–confidence – guilt). 

Q2 (dependence on the group – independence). 

Q3 (indifference – self–control). 

Q4 (inner relaxation - tension). 

F1 (anxiety). 

F2 (extraversion - introversion). 

F4 (conformity). 

 

 

В процессе теоретического анализа го-

товность студентов к академической мобиль-

ности была определена как интегративное 

личностное качество с подвижной компонент-

ной структурой, включающей в себя цен-

ностно-мотивационный, когнитивный, комму-

никативный, деятельностный и рефлексивный 

компоненты готовности к академической мо-

бильности.  

Эмпирическое исследование показало, 

что интегральный показатель готовности к 

академической мобильности значимо встроен 

в общую структуру личности и имеет связи с 

большинством как первичных, так и вторич-

ных личностных факторов по Кеттеллу. В це-

лом важную роль в готовности к академиче-

ской мобильности студентов играют их эмо-

ционально-волевые характеристики, такие как 

Готовность к академической мобильности 

A C E F G H M O Q3 Q2 Q4 

Готовность к академической мобильности 

F2 F1 F4 
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высокая саморегуляция, с одной стороны, и 

некоторое спокойствие и стабильность, – с 

другой. 

Студенты, принимавшие участие в про-

граммах академической мобильности, харак-

теризуются значимо более высоким уровнем 

развития всех компонентов готовности к ака-

демической мобильности. При этом между 

мужской и женской выборкой студентов зна-

чимых различий не обнаружено, что опреде-

ляет общие тенденции развития готовности к 

академической мобильности у юношей и деву-

шек, обучающихся в педагогических вузах 

страны. В качестве наиболее сформирован-

ного компонента академической мобильности 

выступает коммуникативный компонент. При 

опоре на коммуникативный компонент готов-

ности к академической мобильности и учете 

интегративной структуры готовности студен-

тов к академической мобильности как лич-

ностного качества следует организовывать це-

ленаправленную интенсивную работу сотруд-

ников педагогических вузов по организации 

развития у студентов внутрироссийской ака-

демической мобильности как механизма раз-

вития гражданской идентичности. 
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Abstract 

Introduction. The main research problem of the article is to obtain up-to-date knowledge about 

the trends in the development of readiness of Russian pedagogical universities students for academic 

mobility within the country. 

The purpose of the article is to identify the features of Education students’ readiness for academic 

mobility. 

Materials and Methods. The research methodology is based on the ideas of axiological, 

competence-based and system-activity approaches. Theoretical and empirical methods employed in this 

research include: theoretical analysis, synthesis, classification; online testing aimed at identifying 

various aspects of pedagogical university students’ readiness for academic mobility within the country; 

mathematical methods of data processing. 

Results. The research findings include the following: 

– the characteristics of pedagogical university students’ readiness for academic mobility are 

considered with the focus on the degree programme and as an important academic and professional 

quality of a future teacher, which has its own structure consisting of value-motivational, cognitive, 

activity, reflexive, and communicative components, and determines the development of the student’s 

personality; 
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– specific features of the structure of students' readiness for academic mobility are identified and 

it is proven that the communicative component is presented most clearly, whereas the cognitive 

component is expressed to the least extent. It was found that students who took part in academic mobility 

programmes are characterized by a significantly higher level of all components within academic 

mobility readiness; 

– the study identifies the role of readiness for academic mobility in the general structure of the 

student’s personality and reveals no significant differences between male and female students in terms 

of readiness for academic mobility. 

Conclusions. The authors conclude that it is necessary to take into account the content and 

structure of students’ readiness for academic mobility as their educationally important personal quality 

when organizing the educational process in a pedagogical university, as well as emphasize the 

importance of attracting students - future teachers to domestic academic mobility in order to develop 

their civic identity. 

Keywords 

Academic mobility; Pedagogical university students; Readiness structure for academic mobility; 

Professional development; Personality structure; Teacher education; Author’s questionnaire. 
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Проблема и цель. В статье представлены результаты исследования проблемы профес-

сиональной подготовки педагогов. Цель исследования – выявление и оценка сформированности 

мотивационно-ценностного компонента готовности будущих педагогов к воспитательной де-

ятельности на основе построения индивидуального профиля. 

Методология. Теоретико-методологическим основанием исследования является един-

ство методологических подходов, при этом общенаучной основой выступают системный и ак-

сиологический подходы, теоретико-методологической стратегией – нуклеарный и кон-

текстный подходы, практико-ориентированной тактикой – личностно ориентированный под-

ход. Исследование проводилось посредством анализа научной литературы по рассматриваемой 

проблеме, анализа нормативно-правовых источников, обобщения собственного практического 

опыта. Для комплексной оценки результатов сформированности мотивационно-ценностного 

компонента готовности будущих педагогов к воспитательной деятельности и построения ин-

дивидуальной траектории ее формирования авторским коллективом разработан программный 

модуль «Система оценки мотивационного компонента готовности педагогов к реализации 

практик воспитательной деятельности в образовательном процессе вуза».  

Результаты. В рамках исследования основное внимание уделено анализу мотивационно-

ценностного компонента готовности будущих педагогов к воспитательной деятельности. 
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Содержательным наполнением данного компонента выступают: 1) устойчивая мотива-

ция к осуществлению воспитательной деятельности; 2) принятие ценностей педагогической 

профессии; 3) самомотивация; 4) интеграция личностных и профессиональных ценностей и 

смыслов. 

Теоретически обоснованный программный модуль для оценки уровня сформированности 

мотивационно-ценностного компонента готовности будущих педагогов профессионального 

обучения к воспитательной деятельности позволил построить индивидуальные графические 

профили студентов, на основании которых осуществлялась персонализированная корректиру-

ющая работа с отдельными обучающимися. По результатам применения разработанного про-

граммного модуля было выявлено, что доля студентов с высоким уровнем сформированности 

компонента на контрольном этапе эксперимента достигла 80,65 % (в ЭГ-4 – 69,23 %), что 

подтверждает действенность данного инструмента при формировании мотивационно-цен-

ностного компонента готовности будущих педагогов к воспитательной деятельности.  
Заключение. В заключении обобщаются особенности формирования мотивационно-цен-

ностного компонента готовности будущих педагогов к воспитательной деятельности на ос-

нове построения индивидуального профиля. 

Ключевые слова: индивидуальный профиль; готовность к воспитательной деятельно-

сти; мотивационно-ценностный компонент; будущий педагог; педагогические ценности; само-

мотивация личности. 

 

 

Постановка проблемы 

Социально-экономические и политиче-

ские изменения в жизни страны, изменение 

ценностных ориентиров молодежи, информа-

ционная война, развернутая Западом против 

России, приводят к возрастанию значимости 

воспитательного компонента образования на 

всех его уровнях1. На сегодняшний день изме-

нения происходят и на всех уровнях образова-

ния, приоритетное значение отдается воспита-

нию, в связи с этим необходимо изменить под-

ход к подготовке будущих педагогов. Совре-

менному образованию нужен не только ком-

петентный педагог, но и мобильная и творче-

ская личность, готовая к выполнению новых 

образовательных задач [1]. 

 
1 Савченков А. В. Стратегия подготовки будущих пе-

дагогов профессионального обучения к осуществле-

нию воспитательной деятельности: дис. … д-ра пед. 

Важной составляющей профессиональ-

ной компетентности педагога, его способно-

сти к самостоятельной и творческой деятель-

ности является готовность будущих педагогов 

к воспитательной деятельности. Данный тер-

мин в рамках нашего исследования мы трак-

туем следующим образом: «интегративное ка-

чество личности, включающее сочетание по-

веденческой и интеллектуальной пластично-

сти, эмоциональной экспрессивности и устой-

чивости, ценностное отношение к воспита-

тельной деятельности и воспитаннику, усвое-

ние методов и форм профессионального вос-

питания, ориентацию на со-бытие с обучаю-

щимися, создание условий для их личностного 

и профессионального развития»2. 

наук. – Челябинск, 2021. – 586 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54429929  
2  Там же. – С. 24. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54429929  
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Спецификой данного исследования яв-

ляется то, что ядром готовности будущих пе-

дагогов к воспитательной деятельности вы-

ступает «совместимость и взаимосвязь про-

фессиональной гибкости (интегративное каче-

ство личности, включающее сочетание пове-

денческой и интеллектуальной пластичности, 

эмоциональной экспрессивности и устойчиво-

сти, ценностное отношение к педагогической 

деятельности, что в совокупности обеспечи-

вает регуляцию поведения и стабильность вы-

полнения педагогической деятельности, в том 

числе в эмоционально напряженных ситуа-

циях) и профессиональной устойчивости (ин-

тегративное качество личности, включающее 

накопленные профессиональные знания и 

опыт, устойчивое поведение, способность 

длительно и продуктивно выполнять профес-

сиональную деятельность)» 3. 

Значимость целенаправленной работы 

по формированию готовности будущих педа-

гогов к воспитательной деятельности опреде-

ляется следующими факторами [2; 3; 4; 5]: 

– готовность будущих педагогов к вос-

питательной деятельности выступает одной из 

важнейших составляющих его профессиона-

лизма, значимым показателем его профессио-

нальной компетентности; 

– воспитание является стратегическим 

общепринятым приоритетом в образователь-

 
3 Савченков А. В. Стратегия подготовки будущих пе-

дагогов профессионального обучения к осуществле-

нию воспитательной деятельности: дис. … д-ра пед. 

наук. – Челябинск, 2021. – С. 24. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54429929  
4 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года». URL: 

https://base.garant.ru/74404210/#block_5 
5 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 

ной политике страны, что отражено в следую-

щих нормативно-правовых документах: Указ 

Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 

2030 года» 4 ; распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 

2025 года» 5 ; приказ Министерства науки и 

высшего образования от 07.04.2021 г. № 266 

«О воспитательной работе в образовательных 

организациях высшего образования, подве-

домственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации»6 и др.; 

– готовность к воспитательной деятель-

ности является интегративным качеством лич-

ности и предполагает ценностное отношение к 

обучающимся и воспитательному процессу в 

целом; 

– исследуемая готовность детермини-

рует формирование благоприятной воспита-

тельной среды в образовательной организа-

ции, обеспечивает субъект-субъектные отно-

шения между педагогом и воспитанниками и 

результативность образовательного процесса 

в целом; 

– условия информационной войны, раз-

вернутой Западом, необходимость граждан-

ско-патриотического воспитания детей и мо-

года». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18

0402/  
6 Приказ Министерства науки и высшего образования 

«О воспитательной работе в образовательных орга-

низациях высшего образования, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Россий-

ской Федерации» от 07 апреля 2021 г. № 266. URL: 

https://minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID

=32382  
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лодежи, условия цифровизации и конверген-

ции образования предъявляют особые требо-

вания к готовности будущих педагогов к вос-

питательной деятельности.  

Актуальность исследования позволила 

определить формулировку ее проблемы – тео-

ретическое обоснование и разработка про-

граммного модуля для построения индивиду-

ального профиля будущего педагога по моти-

вационно-ценностному компоненту его готов-

ности к воспитательной деятельности. 

Целью исследования стало выявление и 

оценка сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности будущих 

педагогов к воспитательной деятельности на 

основе построения индивидуального профиля. 

Методология исследования 

Исследование проводилось посредством 

анализа научной литературы по рассматривае-

мой проблеме, анализа нормативно-правовых 

источников, обобщения собственного практи-

ческого опыта. Теоретико-методологическим 

основанием исследования является единство 

методологических подходов, при этом обще-

научной основой выступают системный и ак-

сиологический подходы, теоретико-методоло-

гической стратегией – нуклеарный и кон-

текстный подходы, практико-ориентирован-

ной тактикой – личностно ориентированный 

подход. Обозначим структурное содержание 

готовности будущих педагогов к воспитатель-

ной деятельности (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура готовности будущих педагогов к воспитательной деятельности 

Fig. 1. Structure of future teachers’ readiness for educational activities 

Мотивационно-ценностный  
компонент 

− устойчивая мотивация к осуществлению вос-
питательной деятельности; 
− принятие ценностей педагогической профес-
сии; 
− самомотивация; 
− интеграция личностных и профессиональных 
ценностей и смыслов 

 

Эмоциональный компонент 

− стрессоустойчивость и саморегуляция; 

− стабильность профессионального поведения; 

− коммуникативные способности; 

− эмоциональный интеллект; 

− педагогическая эмпатия 

 

 

Готовность будущих педагогов профессионального обуче-
ния к осуществлению воспитательной деятельности 

Конативно-деятельностный компонент 
− рефлексивно-прогностические умения;  
− обучаемость и способность к саморазвитию; 
− способность к преадаптации;  
− овладение воспитательной функцией педагога профессионального обучения: 
1) создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по программам среднего 
профессионального образования; 
2) социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам СПО в образовательной деятельности и 
профессионально-личностном развитии; 
3) овладение методами, формами и средствами организации воспитательной деятельности в профессио-
нальных образовательных организациях; 
4) овладение методами педагогической поддержки обучающихся в трудных жизненных ситуациях, их 
личностного и профессионального самоопределения. 
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Для выявления уровня сформированно-

сти мотивационно-ценностного компонента 

готовности будущих педагогов профессио-

нального обучения к воспитательной деятель-

ности был разработан критериально-диагно-

стический аппарат, включающий следующие 

диагностические методики: «Якоря карьеры» 

– методика диагностики ценностных ориента-

ций в карьере (Э. Шейн, перевод и адаптация 

В. А. Чикер, В. Э. Винокурова)7; методика ди-

агностики социально-психологических уста-

новок личности в мотивационной сфере 

(О.  Ф. Потемкина)8; методика оценки основ-

ных ценностей жизнедеятельности студентов 

М. Г. Рогова9; тест «Изменение уровня само-

мотивации» С. Н. Панченко10. Для комплекс-

ной оценки результатов сформированности 

мотивационно-ценностного компонента го-

товности будущих педагогов к воспитатель-

ной деятельности и построения индивидуаль-

ной траектории ее формирования авторским 

коллективом разработан программный модуль 

«Система оценки мотивационного компо-

нента готовности педагогов к реализации 

практик воспитательной деятельности в обра-

зовательном процессе вуза». 

 

 

 

 
7 Хомутовская В. В., Неприенко Т. Е. Методика «Якоря 

карьеры» Э. Шейна как инструмент изучения моти-

вационного профиля сотрудников организации // 

Студенческий научный форум : мат-лы X междунар. 

студ. науч. конф. URL: 

http://scienceforum.ru/2018/article/2018002705">http://

scienceforum.ru/2018/article/2018002705  
8 Практическая психодиагностика: методики и тесты: 

учеб. пособие / ред. и сост. Д. Я. Райгородский. – Са-

мара, 2001. – 672 с. 
9 Бухалова Е. М., Карпушина Л. В. Диагностика ин-

струментальных ценностей личности // Вестник Са-

марской гуманитарной академии. Серия: Психоло-

гия. – 2008. – № 2. – С. 46-58. 

Результаты исследования 

Перейдем к теоретической характери-

стике содержательного наполнения мотиваци-

онно-ценностного компонента готовности бу-

дущих педагогов к воспитательной деятельно-

сти. Содержательным наполнением данного 

компонента выступают: 1) устойчивая мотива-

ция к осуществлению воспитательной дея-

тельности; 2) принятие ценностей педагогиче-

ской профессии; 3) самомотивация; 4) инте-

грация личностных и профессиональных цен-

ностей и смыслов. Рассмотрим каждый из че-

тырех обозначенных содержательных компо-

нентов подробнее. 

 

Устойчивая мотивация к осуществле-

нию воспитательной деятельности. Данное 

устойчивое качество личности, по нашему 

мнению, выступает идейно-ценностным фун-

даментом процесса подготовки будущих педа-

гогов к воспитательной деятельности в ходе 

их обучения в вузе11. В рамках данного иссле-

дования мотивация рассматривается как «об-

щее название для процессов, методов, средств 

побуждения обучающихся к познавательной 

деятельности, активному освоению содержа-

ния образования и удержания в профессии» [6, 

с. 96]. Мотивация в рамках гуманистического 

подхода в образовании должна быть связана 

10  Хомутовская В. В., Неприенко Т. Е. Методика 

«Якоря карьеры» Э. Шейна как инструмент изучения 

мотивационного профиля сотрудников организа-

ции  // Студенческий научный форум: мат-лы X Меж-

дунар. студ. науч. конф. URL: 

http://scienceforum.ru/2018/article/2018002705">http://

scienceforum.ru/2018/article/2018002705  
11 Савченков А. В. Стратегия подготовки будущих пе-

дагогов профессионального обучения к осуществле-

нию воспитательной деятельности: дис. … д-ра пед. 

наук. – Челябинск, 2021. – 586 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54429929  
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не с принуждением, а через осознание необхо-

димости воспитательной деятельности как 

значимого фактора профессионализма буду-

щего педагога [6]. 

На основе анализа научной литературы 

[7–10] были выявлены факторы, которые могут 

негативно сказаться на формировании у буду-

щих педагогов устойчивой мотивации к осу-

ществлению воспитательной деятельности: 

– недостаточный уровень сформирован-

ности педагогических компетенций, связан-

ных с воспитательной деятельностью; 

– неготовность к решению воспитатель-

ных задач в условиях цифровизации и конвер-

генции образования; 

– несформированность учебной мотива-

ции, неуверенность в собственной эффектив-

ности, отсутствие опыта участия в воспита-

тельных мероприятиях; 

– личностные проблемы с коммуника-

цией, отсутствие интереса к воспитанию обу-

чающихся, боязнь не соответствовать соб-

ственным представлениям об идеале педагога. 

Мотивация к осуществлению воспита-

тельной деятельности подразделяется на внут-

реннюю (вовлеченность студентов в воспита-

тельную деятельность и удовлетворение от ее 

результатов) и внешнюю (внешние стимулы 

со стороны преподавателей, вознаграждения, 

участие в конкурсах и т. д.) [7]. Устойчивая 

мотивация к осуществлению воспитательной 

деятельности характеризуется доминирова-

нием внутренних мотивов, осознанием соци-

альной значимости воспитательной деятель-

ности, стремлением к овладению навыками в 

области воспитания, готовностью к самореа-

лизации в воспитательной работе [11; 12; 13]. 

Устойчивая мотивация к осуществлению вос-

питательной деятельности должна стать ис-

точником внутренней активности личности 

будущего педагога – самомотивацией, которая 

проявляется в умении организовать себя для 

достижения целей в воспитательной работе 

[14]. Структура устойчивой мотивации к вос-

питательной деятельности12 [15; 16] представ-

лена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Структура устойчивой мотивации к воспитательной деятельности 

Fig. 2. The structure of sustainable motivation for educational activities 

 
12 Савченков А. В. Стратегия подготовки будущих пе-

дагогов профессионального обучения к осуществле-

нию воспитательной деятельности: дис. … д-ра пед. 

наук. – Челябинск, 2021. – 586 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54429929  

Устойчивая мотивация 

к осуществлению педагоги-

ческой деятельности 

Идейно-ценностные основы педа-
гогической деятельности  

Познавательный интерес к 
педагогической профессии  

Принятие будущими педагогами 
базовых коллективных идей гума-
нистической направленности вос-

питательной деятельности  

Чувство долга, мотивация к 
достижению успеха в буду-
щей профессиональной дея-

тельности  
Потребности и интересы 

будущих педагогов  

Стремление к самоутвержде-
нию и саморазвитию в педаго-

гической деятельности 

Стремление к достиже-
нию успеха  

Положительное эмоцио-
нальное отношение к вос-
питательной деятельности  
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Обобщая вышесказанное, отметим зна-

чение устойчивой мотивации к воспитатель-

ной деятельности как содержательного напол-

нения мотивационно-ценностного компо-

нента готовности будущих педагогов к воспи-

тательной деятельности: 

– устойчивая мотивация связана с осо-

знанием необходимости воспитательной дея-

тельности как значимого фактора профессио-

нализма будущего педагога; 

– исследуемая мотивация обеспечивает 

активное участие будущих педагогов в воспи-

тательных мероприятиях различной направ-

ленности; 

– устойчивая мотивация к воспитатель-

ной деятельности выступает стабильной орга-

низационной основой для становления само-

мотивации будущих педагогов; 

– устойчивая мотивация позволяет буду-

щим педагогам противостоять внешним и 

внутренним факторам, которые могут нега-

тивно сказаться на успешности педагогиче-

ской деятельности. 

 

Принятие ценностей педагогической 

профессии. Ценности педагогической профес-

сии в рамках данного исследования понима-

ются как «свод норм, регламентирующих пе-

дагогическую деятельность и выступающих 

как познавательно-деятельностная система, 

которая служит опосредующим и связующим 

звеном между сложившимся общественным 

мировоззрением в области образования и дея-

тельностью педагога»13. Ценности педагоги-

ческой профессии выступают «внутренним 

регулятором деятельности педагога, опреде-

ляющим систему его отношений и моделиру-

ющим содержание и характер осуществления 

профессиональной деятельности» [17, с. 79]. 

Ценности педагогической профессии 

имеют следующее значение для подготовки 

будущих педагогов14 [2; 18; 19; 20]: 

– ценности выступают основой для само-

определения и формирования профессиональ-

ной идентичности будущих педагогов; 

– в ходе профессиональной подготовки у 

будущего педагога происходит самоиденти-

фикация в системе педагогических ценностей, 

на основе которых формируется его система 

ценностных ориентаций;  

– интериоризация ценностей педагоги-

ческой профессии выступает необходимым 

условием реализации будущих педагогов в 

профессиональной деятельности, а также в об-

щественной жизни; 

– педагогические ценности являются 

связующим звеном между теоретической и 

практической подготовкой будущих педаго-

гов; 

– личностные и педагогические ценно-

сти выражают позицию будущего педагога 

как воспитателя, ориентируют его на личност-

ное и профессиональное саморазвитие в вос-

питательной деятельности; 

– сформированные ценности педагоги-

ческой профессии способствуют осознанию 

профессионального идеала, развитию чувства 

педагогического долга и ответственности.  

На основе анализа научной литературы 

[17; 18; 21; 22] была разработана классифика-

ция педагогических ценностей (рис. 3). 

 

 
13 Сластенин В. А. Введение в педагогическую аксио-

логию: учеб. пособие. – М.: Академия, 2003. – С. 57.  

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21333878  
14 Beleckaya I. A. Conceptual and methodological founda-

tions of the development of a teacher's value orientations 

as a personality // Bulletin of Pedagogical Sciences. – 

2024. – No. 5. – P. 25-31. DOI: 

https://doi.org/10.62257/2687-1661-2024-5-25-31 
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Рис. 3. Классификация педагогических ценностей 

Fig. 3. Classification of pedagogical values 

 

Обобщая вышесказанное, отметим значе-

ние ценностей педагогической профессии как 

содержательного наполнения мотивационно-

ценностного компонента готовности будущих 

педагогов к воспитательной деятельности: 

– принятие ценностей педагогической 

профессии способствует формированию цен-

ностного отношения к воспитательной дея-

тельности, интеграции личностных и профес-

сиональных ценностей будущего педагога; 

– интериоризация педагогических цен-

ностей обеспечивает активную позицию буду-

щего педагога в ходе его участия в воспита-

тельных мероприятиях различного уровня; 

– педагогические ценности выступают 

связующим звеном между теоретической и 

практической подготовкой будущих педагогов; 

– присвоение педагогических ценностей 

детерминирует формирование устойчивой мо-

тивации будущих педагогов к воспитательной 

деятельности. 

Самомотивация. Данное гибкое качество 

личности формируется на основе устойчивой мо-

тивации будущих педагогов к осуществлению 

 
15 Shutenko E. N., Shutenko A. I. Motivational and Con-

ceptual Aspects of Students’ Self-fulfillment in Univer-

sity Education // Procedia-Social and Behavioral Sci-

ences. URL: http://www.sciencedirect.com/science/arti-

cle/pii/S1877042815060073 

воспитательной деятельности [3]. По данным ис-

следований15 , самомотивация обеспечивает са-

мореализацию будущего педагога в воспитатель-

ной деятельности и ее успешное выполнение без 

внешних положительных стимулов. Самомоти-

вация «представляет собой явление, при котором 

педагог может длительное время, в сложной, от-

ветственной, а часто и эмоциогенной обстановке, 

обходиться без положительного подкрепления, 

мотивируя себя самостоятельно. При этом веду-

щим внутренним мотиватором выступает воз-

можность самореализации, в том числе в воспи-

тательной деятельности» [3, с.  335]. 

Постепенный переход от мотивации к 

самомотивации под влиянием целенаправлен-

ной подготовки в вузе является одним из по-

казателей профессиональной готовности бу-

дущих педагогов к воспитательной деятельно-

сти16 [23; 24; 25]. Процесс формирования са-

момотивации будущих педагогов предпола-

гает целенаправленное создание условий для 

формирования у них осознанного отношения 

16 Малева З. П. Самомотивация к осуществлению педа-

гогической деятельности будущего педагога-дефек-

толога // Шамовские чтения: сборник статей XVI 

Международной научно-практической конференции. 

В 2-х томах. – М., 2024. – С. 462–467. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=63429642 

Педагогические ценности 

Личностные Групповые Социальные 

− работа с людьми 

− здоровье 

− свобода 

− общение 
− педагогическое образование 
− педагогический труд 
− педагогическая культура 

− возможность передать опыт воспита-
тельной деятельности 
− доброта 
− возможность воздействия на поведе-
ние обучающихся 
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к мотивам, ценностям и идеалам педагогиче-

ской профессии 17 , а также последующее их 

принятие на личностном уровне18 [26]. 

Формирование самомотивации предпо-

лагает самостоятельное определение студен-

тами индивидуальной специфики собственной 

профессиональной подготовки, а также приня-

тие ответственности за ее результаты. Само-

мотивация предполагает наличие свободы вы-

бора собственного профессионального пути, 

восприятие его как автономного и выбранного 

по собственному желанию, что, несомненно, 

усиливает внутреннюю мотивацию к осу-

ществлению воспитательной деятельности 

[23]. 

На основе анализа научной литературы 

[3; 23; 24; 25] были выявлены функции само-

мотивации в осуществлении будущими педа-

гогами воспитательной деятельности (рис. 4). 

 

 

 
 

Рис. 4. Функции самомотивации в осуществлении будущими педагогами воспитательной деятельности 

Fig. 4. Functions of self-motivation in the implementation of educational activities by future teachers 

 

Обобщая вышесказанное, отметим зна-

чение самомотивации как содержательного 

 
17 Там же. 
18 Veenstra G. L., Dabekaussen K. F. A. A., Molleman E., 

Heineman E., Welker G. A. Health care professionals' 

наполнения мотивационно-ценностного ком-

понента готовности будущих педагогов к вос-

питательной деятельности: 

motivation, their behaviors, and the quality of hospital 

care: A mixed-methods systematic review // Health Care 

Manage. – 2022. – Vol. 47 (2). – P. 155–167.   

Функции самомотивации 

создание, поддержание и 

реализация личных моти-

вов будущих педагогов в 

воспитательной деятель-

ности, удовлетворение 

духовных и интеллекту-

альных потребностей 

инструмент активизации и 
поддержания необходи-
мого уровня педагогиче-

ской активности для обес-
печения качества и резуль-
тативности воспитатель-

ной деятельности   

стремление выполнять воспитательную 

деятельность для личностного развития 

обучающихся и получения удоволь-

ствия от результативности и признания 

со стороны педагогического сообще-

ства 

выполнение воспитательной дея-

тельности в сложной и эмоциоген-

ной обстановке без внешнего поло-

жительного подкрепления 

создание необходимого 

уровня активности для 

устойчивого и стабильного 

выполнения воспитательной 

деятельности 

самовыражение преподавателя, 

самореализация его возможно-

стей и способностей в воспита-

тельной деятельности, развитие 

креативности 

обеспечение высо-

кой степени удовле-

творенности ре-

зультатами воспи-

тательной деятель-

ности 

развитие само-

контроля, саморегу-

ляции, рефлексии и 

саморефлексии 
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– самомотивация обеспечивает самореа-

лизацию будущего педагога в воспитательной 

деятельности и ее успешное выполнение без 

внешних положительных стимулов; 

– исследуемое личностное качество 

предполагает самостоятельное определение 

студентами индивидуальной специфики соб-

ственной профессиональной подготовки, а 

также принятие ответственности за ее резуль-

таты; 

– самомотивация выступает показателем 

готовности будущих педагогов к воспитатель-

ной деятельности; 

– самомотивация обеспечивает высокий 

уровень профессиональной активности буду-

щих педагогов, позволяет успешно преодоле-

вать затруднения в воспитательной деятельно-

сти. 

 

Интеграция личностных и профессио-

нальных ценностей и смыслов. «Ценности и 

смыслы интегрируются в ценностно-смысло-

вые ориентации студентов и определяют их 

мотивацию поведения, оказывают существен-

ное влияние на все стороны их деятельности, 

в том числе и на выполнение профессиональ-

ных обязанностей. Ценностно-смысловые 

ориентации выступают основой мировоззре-

ния и ядром мотивации к выполнению педаго-

гической деятельности» [3, с. 333]. 

На основе анализа научной литературы19 

[3; 27; 28] были выявлены функции интегра-

ции личностных и профессиональных ценно-

стей и смыслов будущих педагогов: 

 
19 Сенько Ю. В., Фроловская М. Н., Шкунов В. Г. Гу-

манитарные основы модернизации непрерывного об-

разования // Мир науки, культуры, образования. – 

2009. – № 4. – С. 192–196. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=13050367 
20 Там же. – С. 193. 

– они выступают основой профессио-

нального мировоззрения студентов, являются 

ядром их мотивации к выполнению воспита-

тельной деятельности;  

– интеграция личностных и профессио-

нальных ценностей и смыслов способствует 

нахождению личностного смысла педагогиче-

ской деятельности и осознанию степени своей 

готовности к ней; 

– процесс интеграции личностных и про-

фессиональных ценностей связан с осозна-

нием будущими педагогами необходимости 

реализации педагогической деятельности с 

опорой на эталоны нравственности, гума-

низма и гражданственности, предоставляет 

возможности реализации личностного потен-

циала в ней; 

– интеграция личностных и профессио-

нальных ценностей и смыслов выступает ос-

новой профессионального самоопределения 

будущих педагогов, ценности и смыслы педа-

гогической деятельности сравниваются с ак-

туальными личностными и в дальнейшем ин-

тегрируются с ними; 

– ценности и смыслы «определяют цен-

тральную позицию личности студентов, опре-

деляют ее направленность и содержание, при-

дают ей личностную значимость, выступают 

основой профессиональной идентичности, что 

положительно сказывается на выполнении 

воспитательной деятельности»20. В рамках ис-

следования были выявлены условия интегра-

ции личностных и профессиональных ценно-

стей и смыслов будущих педагогов21 (рис. 5). 

 

21 Савченков А. В. Стратегия подготовки будущих пе-

дагогов профессионального обучения к осуществле-

нию воспитательной деятельности: дис. … д-ра пед. 

наук. – Челябинск, 2021. – 586 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54429929  
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Рис. 5. Условия интеграции личностных и профессиональных ценностей и смыслов будущих педагогов 

Fig. 5. Conditions for the integration of personal and professional values and meanings of future teachers 

 

 

Обобщая вышесказанное, отметим зна-

чение интеграции личностных и профессио-

нальных ценностей и смыслов будущих педа-

гогов как содержательного наполнения моти-

вационно-ценностного компонента готовно-

сти будущих педагогов к воспитательной дея-

тельности: 

− изучаемая интеграция выступает ядром 

мотивации будущих педагогов к осуществле-

нию воспитательной деятельности, результа-

том их профессиональной подготовки в усло-

виях вуза; 

– интеграция личностных и профессио-

нальных ценностей и смыслов будущих педа-

гогов придает их воспитательной деятельно-

сти личностный смысл, выступает основой их 

профессиональной идентичности; 

– процесс интеграции личностных и про-

фессиональных ценностей связан с осозна-

нием будущими педагогами необходимости 

реализации педагогической деятельности с 

опорой на эталоны нравственности, гума-

низма и гражданственности. 
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Таким образом, рассмотренное содержа-

тельное наполнение мотивационно-ценност-

ного компонента готовности будущих педаго-

гов к воспитательной деятельности позволяет 

придать этой деятельности личностный 

смысл, реализовать личностный потенциал 

будущих педагогов, усвоить профессиональ-

ную ментальность, а также обеспечивает воз-

можность длительного и стабильного ее вы-

полнения в сложной и эмоциогенной обста-

новке без внешнего подкрепления. 

 

Разработанное теоретическое содержа-

ние мотивационно-ценностного компонента 

готовности будущих педагогов к воспитатель-

ной деятельности позволило разработать про-

граммный модуль для построения индивиду-

ального профиля будущего педагога по дан-

ному компоненту его готовности. В практиче-

ской части статьи представлено описание про-

граммного модуля и результаты диагностиче-

ского исследования. 

Важным аспектом исследования явля-

ется разработка диагностического аппарата и 

выбора цифровых ресурсов для проведения 

диагностики. Очевидно, что результаты диа-

гностики конкретных исследуемых должны 

быть представлены таким образом, чтобы 

обеспечить в дальнейшем построение индиви-

дуальной траектории для формирования рас-

сматриваемых показателей мотивационно-

ценностного компонента готовности будущих 

педагогов к воспитательной деятельности. 

За основу построения критериально-диа-

гностического аппарата для оценки сформиро-

ванности мотивационно-ценностного компо-

нента готовности будущих педагогов к воспи-

тательной деятельности были взяты такие ме-

тодики, как: методика диагностики ценност-

ных ориентаций в карьере (Э. Шейн, перевод 

и адаптация В. А. Чикер, В. Э. Винокурова22); 

методика диагностики социально-психологи-

ческих установок личности в мотивационной 

сфере (О. Ф. Потемкина23); методика оценки 

основных ценностей жизнедеятельности сту-

дентов (М. Г. Рогова24); методика оценки из-

менения уровня самомотивации (С. Н. Пан-

ченко25).  

Критериально-диагностический аппарат 

исследования мотивационно-ценностного 

компонента готовности будущих педагогов 

профессионального обучения к воспитатель-

ной деятельности представлен в таблице 1. 

 

 

  

 
22  Хомутовская В. В., Неприенко Т. Е. Методика 

«Якоря карьеры» Э. Шейна как инструмент изучения 

мотивационного профиля сотрудников организа-

ции  // Студенческий научный форум: мат-лы X меж-

дунар. студ. науч. конф. URL: 

http://scienceforum.ru/2018/article/2018002705  
23 Практическая психодиагностика: методики и тесты: 

учеб. пособие / ред. и сост. Д. Я. Райгородский. – Са-

мара, 2001. – 672 с. 

24 Бухалова Е. М., Карпушина Л. В. Диагностика ин-

струментальных ценностей личности // Вестник Са-

марской гуманитарной академии. Серия: Психоло-

гия. – 2008. – № 2. – С. 46-58. 
25 Фадина А. Г., Зайкина Е. Ю. Визуализация как сред-

ство самомотивации и профилактики прокрастина-

ции // Весенние психолого-педагогические чтения: 

мат-лы Межрегион. науч.-практ. конф. – Астрахань, 

2017. – С. 50-53. 
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Таблица 1 

Критериально-диагностический аппарат исследования мотивационно-ценностного компонента 

 готовности будущих педагогов профессионального обучения к воспитательной деятельности 

Table 1 

Criterial and diagnostic apparatus for studying the motivational and value component  

of the readiness of future teachers of vocational training for educational activities 

Показатели Диагностические методики 

Принятие ценностей педагогической про-

фессии 

«Якоря карьеры» – методика диагностики цен-

ностных ориентаций в карьере  

Мотивация к осуществлению педагогиче-

ской деятельности 

Методика диагностики социально-психологиче-

ских установок личности в мотивационной сфере  

Интеграция личностных и профессиональ-

ных ценностей и смыслов 

Методика оценки основных ценностей жизнедея-

тельности студентов М. Г. Рогова 

Самомотивация Тест «Изменение уровня самомотивации» 

С. Н. Панченко  

 

 

Необходимо отметить, что все рассмат-

риваемые методики имеют разные шкалы и 

алгоритмы интерпретации, однако комплекс-

ный качественный анализ полученных данных 

позволяет в достаточной мере охарактеризо-

вать сформированность мотивационно-цен-

ностного компонента готовности будущих пе-

дагогов профессионального обучения к воспи-

тательной деятельности. 

В связи с потребностью в комплексной 

оценке результатов сформированности каж-

дого показателя у конкретных исследуемых и 

построении индивидуальной траектории их 

формирования было предложено построение 

индивидуальных графических профилей по 

результатам диагностики. 

Анализ существующих цифровых ресур-

сов показал, что для целей данного исследова-

 
26 Свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ № 2023687961 Российская Федера-

ция. Система оценки мотивационного компонента 

готовности педагогов к реализации практик воспита-

тельной деятельности в образовательном процессе 

ния и дальнейшего применения его результа-

тов в практической деятельности преподавате-

лей вузов требуется создание программного 

модуля, позволяющего проводить диагно-

стику, сохранять ее результаты и осуществ-

лять построение индивидуального профиля 

сформированности мотивационно-ценност-

ного компонента готовности будущих педаго-

гов профессионального обучения к воспита-

тельной деятельности [29; 30]. В связи с этим 

был создан и зарегистрирован в Роспатенте 

программный модуль «Система оценки моти-

вационного компонента готовности педагогов 

к реализации практик воспитательной дея-

тельности в образовательном процессе вуза» 

(авторы: А. В. Савченков, Ю. В. Корчемкина, 

Н. В. Уварина, свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ RU 2023687961, 

19.12.2023)26. 

вуза : № 2023687357 : заявл. 05.12.2023 : опубл. 

19.12.2023 / А. В. Савченков, Ю. В. Корчемкина, 

Н.  В. Уварина; заявитель Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение выс-
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В программе содержатся формы, позво-

ляющие исследуемым в удобной форме отве-

тить на вопросы всех перечисленных диагно-

стических методик. Пример формы для диа-

гностики показателя мотивации к осуществле-

нию педагогической деятельности приведен 

на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. Фрагмент теста для оценки мотивации к осуществлению педагогической деятельности 

Fig. 6. Fragment of a test for assessing motivation to carry out teaching activities 

 

 

В результате диагностики строится гра-

фический профиль исследуемого, который от-

ражается на отдельной форме. Пример формы, 

содержащей профиль по показателю интегра-

ции личностных и профессиональных ценно-

стей и смыслов (методика оценки основных 

ценностей жизнедеятельности студентов 

М.  Г. Рогова), приведен на рисунке 7. 

 

 
шего образования «Южно-Уральский государствен-

ный гуманитарно-педагогический университет». – 

EDN TKTONX. 
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Рис. 7. Индивидуальный графический профиль педагога по показателю интеграции личностных  

и профессиональных ценностей и смыслов 

Fig. 7. Individual graphic profile of a teacher in terms of integration of personal and professional  

values and meanings 

 

 

Полный индивидуальный графический 

профиль, содержащий результаты диагностики 

будущего педагога по всем показателям, экс-

портируется в форме электронной таблицы. 

Фрагмент экспортированного индивидуаль-

ного профиля по методикам «Якоря карьеры» – 

методика диагностики ценностных ориентаций 

в карьере и диагностики социально-психологи-

ческих установок личности в мотивационной 

сфере представлен на рисунке 8.  

Ранее нами было проведено исследова-

ние сформированности мотивационно-цен-

ностного компонента готовности будущих пе-

дагогов профессионального обучения к воспи-

тательной деятельности, которое показало не-

достаточный уровень сформированности ука-

занного компонента у будущих педагогов. Да-

лее была разработана и апробирована страте-

гия подготовки будущих педагогов професси-

онального обучения к осуществлению воспи-

тательной деятельности27.  

 

 

 
27 Савченков А. В. Стратегия подготовки будущих пе-

дагогов профессионального обучения к осуществле-

нию воспитательной деятельности: дис. … д-ра пед. 

наук. – Челябинск, 2021. – 586 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54429929  

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54429929


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

48 

 
 

Рис. 8. Фрагмент графического профиля сформированности мотивационно-ценностного компонента  

готовности будущих педагогов профессионального обучения к воспитательной деятельности 

Fig. 8. Fragment of the graphic profile of the formation of the motivational and value component  

of the readiness of future vocational teachers for educational activities 

 

 

Результаты внедрения стратегии пока-

зали ее эффективность, что подтверждено 

сравнением результатов диагностики на кон-

статирующем и контрольном этапах экспери-

мента (табл. 2). 
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Таблица 2 

Результаты применения стратегии формирования готовности будущих педагогов профессионального 

обучения к воспитательной деятельности (мотивационно-ценностный компонент) 

Table 2 

Results of the application of the strategy for developing the readiness of future teachers of profes-

sional education for educational activities (motivational and value component) 

 

Группа Уровень сформированности компонента 

низкий средний высокий 

Констатирующий этап 

КГ (33 чел.) 30,30 % 48,48 % 12,12 % 

ЭГ-4 (26 чел.) 30,77 % 46,15 % 23,08 % 

Контрольный этап 

КГ (33 чел.) 24,24 % 48,48 % 27,27 % 

ЭГ-4 (26 чел.) - 30,77 % 69,23 % 

 

 

В группе ЭГ-4, в которой применялись 

все элементы стратегии формирования готов-

ности будущих педагогов профессионального 

обучения к воспитательной деятельности, от-

мечено значительное увеличение доли студен-

тов с высоким уровнем сформированности по-

казателей мотивационно-ценностного компо-

нента (с 23,08 % до 69,23 %), в то время как 

доля студентов с низким уровнем сформиро-

ванности снизилась с 30,77 % до 0 %.  

При этом в контрольной группе, в кото-

рой учебный процесс осуществлялся в есте-

ственных условиях обучения, доля студентов 

с высоким уровнем сформированности моти-

вационно-ценностного компонента готовно-

сти будущих педагогов профессионального 

обучения к воспитательной деятельности уве-

личился значительно менее существенно 

(с 12,12 % до 27,27 %) и на столько же про-

центных пунктов снизилась доля студентов с 

низким уровнем сформированности показа-

теля при сохранении доли студентов со сред-

ним уровнем сформированности. 

Применение графических профилей поз-

волило усовершенствовать данную стратегию 

за счет построения индивидуальных траекто-

рий обучения, способствующих формирова-

нию показателей мотивационно-ценностного 

компонента готовности будущих педагогов 

профессионального обучения к воспитатель-

ной деятельности. 

Для подтверждения результативности 

применения индивидуальных профилей для 

формирования мотивационно-ценностного 

компонента готовности будущих педагогов 

профессионального обучения к воспитатель-

ной деятельности была организована экспери-

ментальная работа в дополнительной группе 

ЭГ-5. В ходе эксперимента применялась ранее 

разработанная стратегия, а на констатирую-

щем этапе, на этапах первого и второго кон-

трольного срезов с применением разработан-

ного программного модуля строились индиви-

дуальные графические профили студентов, на 

основании которых осуществлялась персона-

лизированная корректирующая работа с от-

дельными обучающимися. 

Сравнение результатов формирования 

мотивационно-ценностного компонента в 

двух экспериментальных группах представ-

лено в таблице 3. 
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Таблица 3 

Результаты применения индивидуальных графических профилей при формировании  

мотивационно-ценностного компонента готовности будущих педагогов профессионального обучения 

к воспитательной деятельности 

Table 3 

Results of the application of individual graphic profiles in the formation of the motivational and value  

component of the readiness of future teachers of vocational training for educational activities 

 

Группа Уровень сформированности компонента 

низкий средний высокий 

Констатирующий этап 

ЭГ-4 (26 чел.) 30,77 % 46,15 % 23,08 % 

ЭГ-5 (31 чел.) 32,26 % 45,16 % 22,58 % 

Контрольный этап 

ЭГ-4 (26 чел.) - 30,77 % 69,23 % 

ЭГ-5 (31 чел.) - 19,35 % 80,65 % 

 

 

Отметим, что ранее доказанная эффек-

тивность применения стратегии формирова-

ния мотивационно-ценностного компонента 

готовности будущих педагогов профессио-

нального обучения к воспитательной деятель-

ности не подвергается сомнению, однако ее 

результативность можно повысить осуществ-

лением персонализированных корректирую-

щих воздействий на студентов на основании 

построенных индивидуальных графических 

профилей обучающихся.  

Так, в группе ЭГ-5 доля студентов с вы-

соким уровнем сформированности компо-

нента на контрольном этапе эксперимента до-

стигла 80,65 % (в ЭГ-4 – 69,23 %), что подтвер-

ждает действенность данного инструмента 

при формировании мотивационно-ценност-

ного компонента готовности будущих педаго-

гов профессионального обучения к воспита-

тельной деятельности. 

 

Обсуждение. Заключение 

1. Готовность будущих педагогов к вос-

питательной деятельности является важной 

составляющей профессиональной компетент-

ности педагога, детерминирует его способно-

сти к самостоятельной и творческой деятель-

ности. 

2. В рамках данного исследования оха-

рактеризован мотивационно-ценностный ком-

понент готовности будущих педагогов к вос-

питательной деятельности, содержательным 

наполнением данного компонента выступают: 

1) устойчивая мотивация к осуществлению 

воспитательной деятельности; 2) принятие 

ценностей педагогической профессии; 3) са-

момотивация; 4) интеграция личностных и 

профессиональных ценностей и смыслов. 

3. Рассмотренное содержательное 

наполнение мотивационно-ценностного ком-

понента готовности будущих педагогов к вос-

питательной деятельности позволяет придать 

этой деятельности личностный смысл, реали-

зовать личностный потенциал будущих педа-

гогов, усвоить профессиональную менталь-

ность, обеспечивает возможность длительного 

и стабильного ее выполнения в сложной и 

эмоциогенной обстановке без внешнего под-

крепления. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

51 

4. Для комплексной оценки результатов 

сформированности мотивационно-ценност-

ного компонента готовности будущих педаго-

гов к воспитательной деятельности и построе-

ния индивидуальной траектории ее формиро-

вания авторским коллективом разработан про-

граммный модуль «Система оценки мотиваци-

онного компонента готовности педагогов к ре-

ализации практик воспитательной деятельно-

сти в образовательном процессе вуза». 

По результатам применения разработан-

ного программного модуля было выявлено, 

что доля студентов с высоким уровнем сфор-

мированности компонента на контрольном 

этапе эксперимента достигла 80,65 % (в 

ЭГ- 4  – 69,23 %), что подтверждает действен-

ность данного инструмента при формирова-

нии мотивационно-ценностного компонента 

готовности будущих педагогов профессио-

нального обучения к воспитательной деятель-

ности. 
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of future teachers’ readiness for delivering moral education  
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Abstract 

Introduction. The article addresses the problems of initial teacher education. The purpose of the 

study is to identify and assess the formation of the motivational and value component within the 

readiness of future teachers for professional activities based on building an individual profile.  

Materials and Methods. The theoretical and methodological basis of the research is the complex 

of approaches, while the general scientific basis is the systematic and axiological approaches, the 

theoretical and methodological strategy includes the nuclear and contextual approaches, and the 

practice-oriented tactics employs the learner-centered approach.  

The research was conducted by means of reviewing and analyzing scholarly literature on the 

research problem, regulatory sources, and summarizing the authors’ practical experience.  

For a comprehensive assessment of the formation of the motivational and value component within 

the readiness of future teachers for professional activities and making an individual trajectory of its 

formation, the authors have developed a software module called “A system for evaluating the 

motivational component of teachers' readiness to implement professional practices in the educational 

process at the university”. 
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Results. The article describes the motivational and value component within the readiness of future 

teachers for professional activities. The substantive content of this component is: 1) stable motivation 

to carry out professional activities; 2) accepting the values of the teaching profession; 3) self-

motivation; 4) integration of personal and professional values and meanings. 

A theoretically based software module for assessing the level of the motivational and value 

component within the readiness of future vocational training teachers for professional activities allowed 

the authors to build individual graphical profiles for students, on the basis of which learner-centered 

remedial work was carried out with students individually. 

According to the results of the application of the developed software module, it was found that 

the proportion of students with a high level of component formation at the control stage of the 

experiment reached 80.65 % (in EG-4 – 69.23 %), which confirms the effectiveness of this tool in the 

formation of the motivational and value component of future teachers’ readiness for professional 

activities. 

Conclusions. In conclusion, the specifics of the formation of the motivational and value 

component within the future teachers’ readiness for professional activities based on building an 

individual profile are summarized. 

Keywords 

Individual profile; Readiness for educational activities; Motivational-value component; Future 

teacher; Pedagogical values; Personal self-motivation. 
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Профессиональные ориентации современных старшеклассников:  

оценка взаимосвязи между личностными свойствами и базисными ценностями 

Н. А. Буравлева1, С. А. Богомаз2, О. В. Каракулова1 

1 Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия 
2 Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия 

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема развития личности в профориен-

тационной деятельности. Цель исследования – выявить особенности формирования професси-

ональных ориентаций современных обучающихся старших классов на основе оценки взаимосвязи 

между личностными свойствами и базисными ценностями. 

Методология. В качестве методологической основы исследования использовались дея-

тельностный и системный подходы. Основными методами исследования являются анализ науч-

ной литературы, посвященной проблеме развития современных старшеклассников, диагности-

ческие методы, включающие тестирование (опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн», 

«Портретный ценностный опросник-Пересмотренный», опросник самоорганизации деятельно-

сти (ОСД) Е. Ю. Мандриковой, шкалы опросника «Большая пятерка», шкалы академической 

мотивации, шкала «Рациональность», «Опросник профессиональных склонностей» Л. Йовайши 

(в модификации Г. Резапкиной)), а также методы статистической обработки данных (общая 

статистика, корреляционный и факторный анализ). В исследовании приняли участие 245 деся-

тиклассников. 

Результаты. Авторы выявили специфику выраженности склонностей к разным видам 

профессиональной деятельности у современных юношей и девушек. По итогам эмпирического 

исследования установлена взаимосвязь между личностными свойствами и базисными ценно-

стями. Выделены факторы, определяющие специфику современного молодого поколения.  

Заключение. Авторами делается вывод, что у большинства современных старшекласс-

ников нет выраженной склонности к какой-либо профессиональной деятельности, но в большей 
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степени их привлекает сфера общения и взаимодействия с другими людьми, они открыты 

новому опыту и новым событиям. 

Ключевые слова: профессиональные ориентации; профессиональная деятельность; лич-

ностные свойства; развитие личности обучающегося; открытость опыту; мотивация само-

развития; базисные ценности. 

 

Постановка проблемы 

Одна из актуальных проблем в совре-

менном российском обществе – дефицит кад-

ров. В основе ее можно выделить многочис-

ленные причины: старение населения страны, 

появление новых профессий в связи с совер-

шенствованием технологий, развитием раз-

личных производств. Аналитики подчерки-

вают1, что в настоящее время на рынке труда 

вакансий больше, чем соискателей. С 1 января 

2025 г. начнет реализацию национальный про-

ект «Кадры», его основное направление – фор-

мирование гибкой и эффективной системы 

подготовки специалистов, которые ориенти-

рованы на запросы экономики с учетом кадро-

вых потребностей. Проект предусматривает 

внедрение подходов, позволяющих молодым 

людям быть максимально готовыми к началу 

трудовой карьеры. Планируется реализовать 

программы профориентации молодежи: «Луч-

ший по профессии», «Больше, чем работа», 

Всероссийская ярмарка трудоустройства, Фе-

стиваль профессий2. 

Еще одна причина дефицита кадров – не-

готовность подростков и молодых людей к 

осуществлению профориентационного вы-

бора, что находит свое проявление в их не-

 
1 Нацпроект «Кадры» обеспечит приток квалифициро-

ванных специалистов в экономику. URL: 

https://ac.gov.ru/news/page/nacproekt-kadry-obespecit-

pritok-kvalificirovannyh-specialistov-v-ekonomiku-

27910  
2 Нацпроект «Кадры» обеспечит приток квалифициро-

ванных специалистов в экономику. URL: 

https://ac.gov.ru/news/page/nacproekt-kadry-obespecit-

своевременном выходе на рынок труда. Дру-

гими словами, у молодых людей наблюдается 

«отложенный социальный старт». Нередко 

они начинают обучаться по одному профилю 

и через несколько лет понимают, что не хотят 

связывать свою жизнь с деятельностью по 

этому профилю, начинают переходить на дру-

гое направление, часто после обучения они во-

обще не выходят на рынок труда по выбран-

ному направлению. 

Выпадение молодежи из сферы занято-

сти и образования является в настоящее время 

одним из активно развивающихся направле-

ний исследований [6]. В отечественной долго-

срочной программе содействия занятости мо-

лодежи на период до 2030 г. 3 указано, что уро-

вень занятости молодежи в возрасте 15–29  лет 

ниже среднероссийского уровня занятости 

населения и характеризуется в последние 

годы тенденцией к снижению.  

Стоит отметить, что незанятость моло-

дежи – это и мировая проблема [12; 13]. 

В 2023 г. в странах Европейского союза в 

среднем 11,2 % молодых людей в возрасте от 

15 до 29 лет не работали и не учились, к 2030 г. 

стоит задача сократить это количество до 9 %. 

pritok-kvalificirovannyh-specialistov-v-ekonomiku-

27910  
3  Распоряжение Правительства РФ от 14 декабря 

2021  г. № 3581-р Об утверждении Долгосрочной 

программы содействия занятости молодежи на пе-

риод до 2030 г. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/40313610

0/  
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Как отечественные4, так и зарубежные 

авторы5 [11; 17] указывают, что для молодых 

людей опыт безработицы, неготовность к вы-

бору профессии негативно влияет на их даль-

нейшую карьерную траекторию. Стоит отме-

тить, что установки на труд, восприятие труда 

как ценности меняются от поколения к поко-

лению. В недавнем прошлом многие россияне 

десятками лет работали на одном предприя-

тии, и такая привязанность к трудовому месту 

положительно характеризовала работника. 

Совершенно противоположную характери-

стику дают исследователи подрастающему по-

колению: оно не готово в отдаленной перспек-

тиве строить свою жизнь, живет в быстро из-

меняющихся условиях и само готово изме-

няться, развиваться. Молодые люди, которые 

только вышли на рынок труда, характеризу-

ются гибкостью, чувствительностью, ориен-

тированностью на себя и свой опыт. Работода-

тели же подчеркивают нарастающую слож-

ность в управлении молодыми коллегами и их 

мотивацией. Ранее действенные методы: заме-

чания, порицание, запугивание увольнением с 

работы, стали неэффективными. Менеджеры 

по управлению персоналом отмечают, что, 

если сотруднику что-то не нравится, он спо-

койно переходит из одной организации в дру-

гую. Таким образом, нередко в организациях с 

достойными условиями, заработной платой 

наблюдается текучесть кадров. У современ-

ного человека в меньшей степени выражена 

 
4 Социальная ответственность и инновационность лич-

ности студентов с опытом и без опыта работы по спе-

циальности / В. А. Артемьева, Е. К. Веселова, 

М.  Я.  Дворецкая, Е. Ю. Коржова // Вестник 

НГПУ.  – 2018. – Т. 8, № 5. – С. 73-90. EDN YNVKZN 
5 Brunello G., Schlotter M. Noncognitive Skills and Per-

sonality Traits: Labour Market Relevance and Their De-

velopment in Education & Training Systems // IZA Dis-

cussion Papers no 5743. Bonn: Institute for the Study of 

Labor.  – 2011. – P. 89–93. URL: https://ssrn.com/ab-

stract=1858066 

приверженность к своему месту работы. 

На первый план выходят личные интересы и 

потребности [15]. 

Говоря о готовности молодежи к постро-

ению профессиональной карьеры, необхо-

димо учитывать психологические особенно-

сти нового поколения. Поколение Z часто в 

иностранной литературе называют «цифро-

выми аборигенами» 6 , поскольку молодые 

люди свободно владеют цифровыми техноло-

гиями и быстро осваивают цифровое про-

странство. Данное поколение рассматривают 

как источник цифровой трансформации совре-

менной экономики и рынка труда [19; 20]. 

Исследователи выделяют значительное 

количество характеристик нового поколения, 

отличающих его от прежнего. Прежде всего, 

стиль жизни этого поколения связан с задерж-

кой процесса взросления. В поведении поко-

ления Z на рынке труда можно выделить такие 

черты, как инфантилизм и самодостаточность, 

значимость смыслов и нематериальной моти-

вации труда, экономия сил и сужение сферы 

профессиональных интересов, мобильность. 

Материальное стимулирование по-прежнему 

работает, но оно не является доминирующим 

по отношению к поколению Z. Сама профес-

сиональная деятельность теряет главную роль 

в жизни молодого поколения7 [16]. Ценности 

молодого поколения: индивидуальность и 

уникальность, поиск смыслов, гибкость и ком-

промиссность, значимость личного опыта и 

6 Auxier B., Anderson M., Perrin A., Turner E. Parenting 

Children in the Age of Screens // Pew Research Center.  – 

2020. URL: https://www.pewresearch.org/inter-

net/2020/07/28/childrens-engagement-with-digital-de-

vices-screen-time/      
7 Gladwell D., Popli G., Tsuchiya A. A Dynamic Analysis 

of Skill Formation and NEET Status // Sheffield Eco-

nomic Research Paper. – 2016. – P. 271–279. Sheffield: 

The University of Sheffield. URL: http://www.shef-

field.ac.uk/economics/research/serps/articles/2015_016 
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чувств [3; 23]. С точки зрения трудовых цен-

ностей для данного поколения наиболее 

важны заинтересованность в трудных зада-

ниях как в возможности самовыражения8, ре-

зультативность общего дела, к которому 

имеет причастность [17]. 

Для эффективной трудовой деятельно-

сти поколения Z необходимо соблюдать сле-

дующие условия: оснащенность рабочего про-

странства цифровыми технологиями, органи-

зационная гибкость (гибкий график, разные 

сочетание трудовых ролей), возможность раз-

вития, самовыражения и обучения [18; 23]. 

При этом меняются требования к системе и 

формам обучения (приоритет за цифровым 

обучением, уменьшение количества часов 

обучения). Материальная составляющая для 

поколения Z также важна, однако она не имеет 

первостепенного значения и необходима лишь 

для удовлетворения актуальных потребностей 

[11; 14]. 

В этих условиях профориентация и пси-

холого-педагогическое сопровождение про-

фессионального самоопределения обучаю-

щихся становятся важнейшей задачей совре-

менной реальности. От ее эффективности во 

многом зависят развитие рынка труда, заня-

тость населения, самореализация и благополу-

чие выпускников учебных заведений.  

Исследователи [8; 9] считают, что во-

просы профориентации в дальнейшем будут 

приобретать все большую популярность и ста-

новиться предметом исследования в связи с 

 
8 Омельченко Е. А., Чеснокова Г. С., Агавелян Р. О. Са-

мовыражение в системе ценностных ориентаций бу-

дущих педагогов дошкольного образования // Вест-

ник НГПУ. – 2018. – Т. 8, № 1. – С. 7-22. EDN 

YRNRZA 
9 Чистякова С. Н., Родичев Н. Ф. Технологические и 

практические подходы к формированию профессио-

нального самоопределения в условиях непрерывного 

ускоряющимися темпами развития техноло-

гий, динамичными изменениями в мире и эко-

номике. 

В настоящее время процесс профориен-

тации усложняется тем, что изменения, проис-

ходящие в социуме, требуют новых форм, ме-

тодов, технологий профориентационной дея-

тельности образовательных организаций. 

По мнению В. А. Емелина, Е. И. Рассказовой 

[2], развитие высокотехнологичного и науко-

емкого производства, усложняющийся мир, 

особенности цифровой социализации предъ-

являют обширный спектр требований к моло-

дежи, затрудняют выбор при профессиональ-

ном самоопределении, создают высокий риск 

неоправданных ожиданий. Они отмечают у 

современных старшеклассников тенденции 

изолированности от реальности, невключен-

ность в современные и перспективные про-

фессиональные практики, смутное представ-

ление о профессиях, что обусловливает у мно-

гих молодых людей случайность выбора про-

фессии [2]. 

На сложность и противоречивость про-

цесса профориентации указывают С. Н. Чистя-

кова, Н. Ф. Родичев9, которые обращают вни-

мание на необходимость системности этого 

процесса и учета личностных особенностей 

человека при выполнении запросов рынка 

труда. 

С. В. Панина [5] считает, что на совре-

менном этапе важно использовать перспек-

тивные подходы к профессиональному само-

определению школьников, проектирование 

образования // Современные проблемы профессио-

нального и высшего образования: состояние и 

оценка: коллективная монография / авторы-состави-

тели: С. Н. Чистякова, Н. Д. Подуфалов, Е. Н. Ге-

воркян. – М.: Экон-Информ, 2019. – С. 137-147.  
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педагогических систем, технологий развития 

мотивации, ценностей личности и социально и 

профессионально значимых качеств субъек-

тов в ситуации выбора профессии [5]. 

По мнению А. Л. Фурсова [8], професси-

ональная ориентация в современных усло-

виях, когда экономика все в большей степени 

определяется знаниями, технологиями, науч-

ными разработками, должна не «подгонять» 

человека под требования конкретной профес-

сии, а помогать ему при выборе профессио-

нального пути, исходя из его личностных осо-

бенностей, давать возможность ему самореа-

лизовываться [8].  

Таким образом, одной из актуальных за-

дач науки и практики в решении проблем 

рынка труда является изучение, систематиза-

ция и обобщение факторов, позволяющих ми-

нимизировать проблему выбора профессии 

молодежи, поиск оптимальных вариантов по-

мощи молодым людям в профессиональном 

самоопределении. Огромный потенциал в ре-

шении этой проблемы заложен в изучении 

психологических особенностей современной 

молодежи и их учете в ситуации выбора про-

фессии, определении стратегий профориента-

ционной работы, что и обусловило цель 

нашего исследования: выявить особенности 

 
10 Выготский Л. С. Проблема обучения и умственного 

развития в школьном возрасте // Избр. психологиче-

ские исследования. – М., 1956. 
11 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М.: 

Аст, 2020. – 960 с. 
12 Асмолов А. Г. Психология личности: принципы об-

щепсихологического анализа. — М.: Смысл, 2001. – 

416  с. 
13 Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма 

субъектности. – Ростов на Дону: Феникс, 1996. – 509 

с. 
14 Шадриков В. Д. Психология деятельности человека. 

– М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. – 

464  с. 
15 Клочко В. Е., Галажинский Э. В. Инновационный по-

тенциал личности: системно-антропологический 

формирования профессиональных ориента-

ций современных старшеклассников на ос-

нове оценки взаимосвязи между личностными 

свойствами и базисными ценностями 

 

Методология исследования 

Методологической основой исследова-

ния явились труды Л. С. Выготского 10 , 

С. Л. Рубинштейна 11 , А. Г. Асмолова 12 , 

В. А. Петровского 13 , В. Д. Шадрикова 14 , 

В.  Е. Клочко, Э. В. Галажинского15, в которых 

отражены принципы системности и развития 

личности в деятельности.  

Так, А. Г. Асмолов16 в историко-эволю-

ционной концепции личности отмечает, что 

целенаправленная деятельность является си-

стемообразующим основанием приобщения 

человека к миру культуры и саморазвития.  

С. Л. Рубинштейн 17 , В. Д. Шадриков 18 

обращают внимание на то, что целенаправлен-

ная деятельность выступает основанием и 

движущей силой развития личности, где рас-

крывается индивидуальность человека.  

В. А. Петровский 19  трактует деятель-

ность как особую активность, благодаря кото-

рой человек воспроизводит себя и свое бытие 

в мире20.   

контекст // Вестник Томского государственного уни-

верситета. – 2009. – № 325 (8). – С. 146-151. 
16 Асмолов А. Г. Психология личности: принципы об-

щепсихологического анализа. — М.: Смысл, 2001. – 

416  с. 
17 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М.: 

Аст, 2020. – 960 с. 
18  Шадриков В. Д. Психология деятельности чело-

века.  – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2013. – 464  с. 
19 Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма 

субъектности. – Ростов на Дону: Феникс, 1996. – 

509  с. 
20 Там же. 
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В соответствии с принципом системно-

сти Е. В. Клочко, Э. В. Галажинский 21  рас-

сматривают человека как открытую самораз-

вивающуюся систему, его эволюция представ-

ляет собой закономерное усложнение систем-

ной организации. Размышляя о деятельности 

человека, исследователи22 указывают на такие 

значимые факторы, как: возможности чело-

века, среда, отвечающая этим возможностям, 

и готовность человека реализовывать свои 

возможности «здесь и теперь». 

В нашем исследовании мы считаем важ-

ным выявить психологические особенности 

современных старшеклассников через призму 

их профориентационных предпочтений и су-

ществующих проблем в профориентационной 

деятельности в образовательном учреждении 

для того, чтобы совершенствовать ее, помо-

гать выпускникам школ в карьерном выборе, 

тем самым сокращая дефициты на рынке 

труда. 

Психологические характеристики стар-

шеклассников мы изучали по следующим ме-

тодикам. 

– «Опросник профессиональных склон-

ностей» Л. Йовайши (в модификации Г. Реза-

пкиной), который направлен на выявление 

6 склонностей к определенному виду занятий 

(склонность к интеллектуальной и исследова-

тельской работе, склонность к работе с 

людьми, склонность к практической деятель-

ности, склонность к планово-экономическим 

 
21 Клочко В. Е., Галажинский Э. В. Инновационный по-

тенциал личности: системно-антропологический 

контекст // Вестник Томского государственного уни-

верситета. – 2009. – № 325. – С. 146-151. 
22 Связь субъективного качества жизни с представле-

ниями о счастье (ценностной обусловленностью сча-

стья, интенсивностью мотивации счастья и ответ-

ственностью за собственное счастье) у студенческой 

молодежи / Э. В. Галажинский [и др.] // Science for 

видам деятельности, склонность к эстетиче-

ским видам деятельности, склонность к экс-

тремальным видам деятельности). Школьни-

кам были предложены 24 вопроса, в каждом из 

них требовалось выбрать один ответ из 3 воз-

можностей, склонность оценивалась по 12-

балльной шкале. 

– Шкалы «Понимание эмоций» и 

«Управление эмоциями» опросника эмоцио-

нального интеллекта “ЭмИн”23 (Д. В. Люсин, 

в модификации С. А. Богомаза). Испытуемому 

предлагалось выразить степень своего согла-

сия по 4-балльной шкале (градация ответов от 

1 до 4 баллов) [7]. 

– Шкалы «Самостоятельность мысли» 

(SDT), «Стимуляция» (ST), «Безопасность об-

щая» (SES), «Традиция» (TR) опросника 

«Портретный ценностный опросник-Пере-

смотренный» (Portrait Values Questionnaire-

Revised – PVQ-R; Ш. Шварц и др.). Респон-

денту предлагалось оценить степень своего 

сходства с описанным человеком по шкале от 

1 – «совсем не похож на меня» до 6 – «очень 

похож на меня» [10; 21; 22]. 

– Шкала «Планомерность» опросника 

самоорганизации деятельности (ОСД), разра-

ботанная Е. Ю. Мандриковой24 и предназна-

ченная для диагностики сформированности 

навыков тактического планирования. Каждый 

пункт оценивался от 1 до 5 баллов.  

– Шкала «Открытость» («Открытость 

знаниям (культуре)» и «Открытость опыту») 

опросника «Большая пятерка» (Big Five 

Education Today. – 2019. – Т. 9, № 6. – С. 19-38.  EDN 

CQDIGH 
23 Люсин Д. В. Опросник на эмоциональный интеллект 

ЭмИн: новые психометрические данные // Социаль-

ный и эмоциональный интеллект: от процессов к из-

мерениям / отв. ред.: Д. В. Люсин, Д. В. Ушаков. – 

М.: Институт психологии РАН, 2009. – С. 264–278. 
24 Мандрикова Е. Ю. Разработка Опросника самоорга-

низации деятельности (ОСД) // Психологическая ди-

агностика. – 2010. – № 2. – С. 59-83.  
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Questionnaire, BFQ – Caprara, Barbaranelli, 

Borgogni, 1993) [6]. Шкала оценивалась по 5-

балльной системе Лайкерта в интервале от 1 

до 5 баллов. 

– Шкалы академической мотивации (The 

Academic Motivation Scale, AMS, Т. О. Горде-

ева, О. А. Сычев и Е. Н. Осин на основе 

Шкалы академической мотивации Валле-

ранда) [1]. Нами использовались 3 субшкалы: 

мотивация достижения, мотивация саморазви-

тия и познавательная мотивация. Испытуе-

мым предлагалось по 5-балльной шкале оце-

нить различные варианты ответа. 

– Шкала «Рациональность», которая 

была создана на основе докторской диссерта-

ции С. А. Богомаза25 , в которой использова-

лась типология К. Юнга26 и учитывались два 

личностных опросника (опросник Р. Кеттела 

(16 PF), модификация А. Г. Шмелёва; тест 

«Топ-Юнит», разработчик В. В. Алтухов, Ла-

боратория «Гуманитарные Технологии», 

Москва). Факторный анализ позволил выде-

лить 4 значимых утверждения, полученные 

значения показателей надежности – согласо-

ванности этой шкалы в целом находились на 

достаточном уровне (альфа Кронбаха 0,724). 

Шкала позволяет количественно оценить сте-

пень выраженности рациональности (Judging, 

суждение), т. е. свойственно ли человеку упо-

рядочивать информацию, строго следовать 

плану, предпочитать ясный регламент, четкие 

задачи и избегать случайностей. 

Исследовательской базой послужили 

средние общеобразовательные школы г. Том-

ска. Исследование проводилось в мае 2024 г. 

на выборке десятиклассников (n = 245) в воз-

расте от 16 до 18 лет (среднее значение 

 
25 Богомаз С. А. Билатеральная модель структуры пси-

хики: диссертация на соискание ученой степени док-

тора психологических наук. Национальный исследо-

вательский Томский государственный университет. – 

Томск, 1999. – 297 с. 

16,3±0,62 лет, половой состав выборки: юно-

шей – 34,3 %, девушек – 65,7 %). Статистиче-

ская обработка данных проводилась при ис-

пользовании пакета программ Statistica 10.0. 

В ходе исследования применялись общая ста-

тистика, корреляционный и факторный ана-

лиз. Предварительно был проведен анализ 

асимметрии, эксцесса и нормальности иссле-

дуемых показателей. Изучение степени откло-

нения распределения от нормального прово-

дилось с учетом критериев Н. А. Плохинского 

и Е. И. Пустыльника (ta = А/ma, te = Е/me). 

 

Результаты исследования 

Статистический анализ собранных дан-

ных позволил вычислить описательные стати-

стики показателей «Опросника профессио-

нальных склонностей» Л. Йовайши в модифи-

кации Г. Резапкиной. Данная методика 

направлена на выявление склонностей обуча-

ющихся к различным сферам профессиональ-

ной деятельности: работе с людьми, практиче-

ской, интеллектуальной, эстетической, пла-

ново-экономической и экстремальной.  

Результаты позволяют с уверенностью 

утверждать, что данные по всем шкалам нахо-

дятся ниже среднего, т. е. у современных деся-

тиклассников отсутствуют ярко выраженные 

профессиональные склонности. Мы предпола-

гаем, что у обучающихся не сформировалась 

положительная установка на труд, а трудовая 

и профессиональная деятельность не являются 

значимыми и ценными для современных юно-

шей и девушек. При этом наиболее предпочи-

таемые виды профессиональной деятельно-

сти  – деятельность с людьми, экстремальная 

и эстетическая деятельность.   

26 Либин А. В. Дифференциальная психология: на пе-

ресечении европейских, российских и американских 

традиций. – М.: Смысл, 1999. – 532 с. 
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Таблица 1 

Средние значения показателей (М) и стандартное отклонение (δ) опросника профессиональных 

склонностей Л. Йовайши (в баллах) 

Table 1 

The average values of the indicators (M) and the standard deviation (δ) of the questionnaire  

of professional inclinations by L. Yovaishi (in points) 

Показатели / Indicators 

Средние значения / 

Average values, 

N = 245  

М δ 

Склонность к работе с людьми / A penchant for working with people 6,49 2,31 

Склонность к экстремальной деятельность / Propensity for extreme activities 4,25 2,19 

Склонность к эстетическим видам деятельности / A penchant for aesthetic activities 4,04 2,75 

Склонность к практической деятельности / Aptitude for practical activity 3,59 1,94 

Склонность к планово-экономическим видам деятельности / Propensity for 

planned economic activities 

3,03 1,84 

Склонность к исследовательской (интеллектуальной) работе / Aptitude for 

research (intellectual) work 

2,55 1,84 

 

 

В наших исследованиях мы сопостав-

ляли результаты по методике Л. Йовайши в 

модификации Г. Резапкиной «Опросник про-

фессиональных склонностей» по двум выбор-

кам обучающихся – гуманитарного и техноло-

гического профилей (углубленное изучение 

физики, информатики, математики). Резуль-

таты дисперсионного анализа показали, что 

существуют статистически значимые разли-

чия в этих выборках по показателям «Склон-

ность к работе с людьми», «Склонность к эс-

тетическим видам деятельности», «Склон-

ность к исследовательской (интеллектуаль-

ной) работе», «Склонность к практической де-

ятельности», «Склонность к планово-эконо-

мическим видам деятельности». При этом ре-

зультаты свидетельствуют о низкой заинтере-

сованности обучающихся технологического 

профиля к исследовательской деятельности, у 

них в приоритете практическая и планово-эко-

номическая деятельность27.  

Далее был проведен факторный анализ. 

Для реализации факторного анализа приме-

нялся метод главных компонент с ротацией 

факторов Varimax и критерий Р. Кеттелла «ка-

менистая осыпь». Количество задействован-

ных переменных – 6, количество выделенных 

факторов – 2. Объяснено 62,7 % дисперсии ис-

ходной корреляционной матрицы. Критерием 

значимости показателя служила факторная 

нагрузка более 0,40. Полученные факторы 

приведены в таблице 2. 

 

 

 
27 Каракулова О. В., Тенякшева А. П. Критерий эффек-

тивности профориентационной работы: предпочита-

емые профессии и выбор подростками профиля обу-

чения // Социальные и психологические ресурсы лич-

ности в ситуации жизненных кризисов: материалы 

международной научно-практической конферен-

ции.  – Херсон, 16–17 мая 2024 года. – С. 101-105.  
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Таблица 2 

Результаты факторного анализа и значения факторной нагрузки исследуемых  

показателей (N = 245) 

Table 2 

The results of factor analysis and the values of the factor load of the studied  

indicators (N = 245) 

Показатели / Indicators Фактор 1/ 

Factor 1 

Фактор 2 / 

Factor 2 

Склонность к работе с людьми / A penchant for working with people 0,814 0,034 

Склонность к эстетическим видам деятельности / A penchant for aesthetic 

activities 

0,550 0,708 

Склонность к практической деятельности / Aptitude for practical activity -0,617 0,139 

Склонность к исследовательской (интеллектуальной) работе / Aptitude for 

research (intellectual) work 

-0,652 -0,303 

Склонность к планово-экономическим видам деятельности / Propensity for 

planned economic activities 

-0,720 0,089 

Склонность к экстремальной деятельность / Propensity for extreme activities 0,320 -0,867 

Собственные значения / Eigenvalues 2,392 1,372 

Доля общей дисперсии / Share of total variance 0,399 0,229 

 

 

Самым значимым оказался фактор 1, 

включающий в себя на одном полюсе «Склон-

ность к работе с людьми» (0,814) и «Склон-

ность к эстетическим видам деятельности» 

(0,550), а на другом – «Склонность к практи-

ческой деятельности» (-0,617), «Склонность к 

исследовательской (интеллектуальной) ра-

боте» (-0,652) и «Склонность к планово-эконо-

мическим видам деятельности» (-0,720). 

Наиболее существенный вклад в этом смысле 

вносят «Склонность к работе с людьми» 

(0,814) и «Склонность к планово-экономиче-

ским видам деятельности» (-0,720). Данный 

фактор связан с социально ориентированными 

тенденциями подрастающего поколения. Мо-

лодые люди готовы коммуницировать, обсуж-

дать, доказывать, но не готовы к реальным 

действиям, связанным с практическим преоб-

разованием внешней среды. Умение общаться, 

вести переговоры, работать в команде – это 

так называемые гибкие навыки, на развитие 

которых делается акцент в современной си-

стеме образования. 

Во втором факторе соединились на од-

ном полюсе «Склонность к экстремальной де-

ятельности» (-0,867), а на другом – «Склон-

ность к эстетическим видам деятельности» 

(0,708). Мы предполагаем, что сочетание этих 

показателей свидетельствует о недостаточно-

сти эмоций в жизни молодых людей. Они это 

компенсируют через неординарные поступки, 

склонность к рискованному поведению, с од-

ной стороны, либо же через творчество – с 

другой. 

Как мы видим, показатель «Склонность 

к эстетическим видам деятельности» входит и 

в Фактор 1, и в Фактор 2. Возможно, этот вид 

деятельности имеет двойную психологиче-

скую природу: внешне направленную в связке 

с показателем «Склонность к работе с 

людьми» и внутренне направленную на ра-
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боту над самим собой, на стремление к твор-

честву. Однако на основе того, что один и тот 

же показатель вошел в два фактора, нельзя с 

полной уверенностью утверждать, что вы-

бранная методика эффективна для выявления 

профессиональных предпочтений современ-

ных юношей и девушек. 

Стоит отметить, что в образовательных 

организациях в настоящее время реализуются 

проекты по расширению представлений о про-

фессиях будущего: проект «ПроеКТОриЯ», 

представляющий собой профориентационную 

онлайн-платформу для школьников с описа-

нием востребованных, перспективных про-

фессий; проект «Билет в будущее», включаю-

щий информацию о профессиях будущего; ис-

пользуется ресурс с описанием профессий бу-

дущего «Атлас новых профессий». С 1 сен-

тября 2023 г. во всех российских школах нача-

лась реализация курса «Россия – мои гори-

зонты». На занятиях курса ученики 6–11 клас-

сов еженедельно знакомятся с различными 

профессиями, узнают о достижениях России в 

области науки и технологий, о современном 

рынке труда, перспективных профессиях и 

специальностях. В связи с наполненным ин-

формационным полем о необходимых и важ-

ных для развития страны отраслях экономики 

испытуемым предложили описать профессию, 

в которой они хотели бы развиваться в буду-

щем. Несмотря на позиционирование на раз-

ных ресурсах профессий будущего респон-

денты перечислили традиционные профессии, 

при этом 21,6 % обучающихся ответили, что 

они не знают, кем хотят работать или вообще 

не хотят работать. Заметим, что школьники 

уже обучаются в профильных классах, кото-

рые предполагают углубленное изучение от-

дельных предметов и ориентацию на профиль-

ные СПО, вузы. Рейтинг желаемых профессий 

возглавили программист (10,8 %), врач 

(10,8 %), психолог (10,07 %). 

В настоящее время IT-технологии явля-

ются привлекательной сферой для личност-

ного и профессионального развития подраста-

ющего поколения. У молодых людей есть по-

нимание материальной выгоды от данной 

сферы. В наших исследованиях мы подчерки-

вали, что молодые люди в IT-сфере не ограни-

чиваются профессией программист, они гра-

мотно представляют широкий спектр профес-

сий данной сферы – web-дизайнер, разработ-

чик игр, разработчик программного обеспече-

ния. Эти сферы близки и понятны молодому 

поколению, которое с детства не выпускает из 

своих рук гаджеты. 

Предпочтение молодыми людьми про-

фессии психолог, с одной стороны, объясня-

ется популяризацией данной профессии бло-

герами, транслирующими псевдонаучные зна-

ния, что приводит к пересмотру требований к 

специалисту, оказывающему психологиче-

ские услуги. С другой стороны, популярность 

объясняется возрастными особенностями: же-

ланием познать себя, свои возможности, разо-

браться в собственных проблемах. 

Для понимания личностных особенно-

стей подрастающего поколения опишем и 

проанализируем результаты психологической 

диагностики (с учетом 6 методик, 10 показате-

лей; см. табл. 3). В таблице 3 представлены 

описательные статистики для изучаемых шкал 

(среднее значение и стандартное отклонение), 

а также коэффициенты альфа Кронбаха. 
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Таблица 3 

Средние показатели личностных показателей (в баллах, N = 245) 

Table 3 

Average personal indicators (in points, N = 245) 

Показатели / Indicators 

Среднее зна-

чение / The 

average value 

Стандартное 

отклонение / 

Standard 

deviation 

Значения 

альфа Крон-

бах / 

Cronbachʼs 

Alpha values 

Самостоятельность мысли / Independence of 

thought 
5,06 0,72 0,609 

Стимуляция / Stimulation 4,25 0,98 0,611 

Безопасность общая / General safety 4,65 0,91 0,690 

Традиция / Tradition 3,34 1,31 0,824 

Открытость опыту / Openness to experience 3,76 0,71 0,674 

Открытость знаниям / Openness to knowledge 3,31 0,76 0,643 

Рациональность / Rationality 4,15 1,52 0,724 

Планируемость / Planning 3,00 1,25 0,908 

Мотивация саморазвития / Motivation for self-

development 
3,77 0,85 0,795 

Понимание эмоций / Understanding emotions 2,55 0,76 0,761 

 

 

Были подсчитаны коэффициенты альфа 

Кронбаха, показавшие высокую согласован-

ность полученных шкал. В нашей выборке все 

значения альфа Кронбаха для изучаемых пока-

зателей находятся в границах от 0,600 до 

0,908, что свидетельствует о надежности ис-

пользуемых методик.  

Результаты диагностики свидетель-

ствуют о низком уровне выраженности всех 

личностных особенностей, что, возможно, 

объясняется тем, что десятиклассники нахо-

дятся в процессе своего личностного станов-

ления. 

При проведении корреляционного ана-

лиза, осуществленного с помощью критерия 

Пирсона, были обнаружены значимые поло-

жительные связи между шкалами «Планируе-

мость» и «Мотивация саморазвития» (r = 

0,283; p = 0,000); «Самостоятельность мысли» 

и «Мотивация саморазвития» (r = 0,379; p = 

0,000), которые констатируют, что мотивация 

саморазвития определяет самостоятельность 

мышления, выбор способов действия, иссле-

довательскую активность, а также самокон-

троль и самоуправление школьников. Корре-

ляционный анализ показал также значимые 

взаимосвязи между такими показателями, как 

«Самостоятельность мысли» и «Открытость 

опыту» (r = 0,307; p = 0,000); «Стимуляция» и 

«Открытость опыту» (r = 0,607; p = 0,000); 

«Традиции» и «открытость опыту» (r = 0,306; 

p = 0,000). Как известно, открытость является 

психологической характеристикой, демон-

стрирующей готовность человека к новым 

идеям, освоению опыта, желанию экспери-

ментировать, узнавать что-то ранее неизвест-

ное, взаимодействию с окружающим миром.  
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Что касается открытости опыту, то она 

является ключевым элементом развития лич-

ности и ее профессиональных ориентаций. От-

крытость опыту представляет собой основу 

для формирования различных компетенций, 

которая содержит в себе сведения о внешнем 

и внутреннем мире. Говоря об опыте в контек-

сте профессиональной ориентации старше-

классников, мы можем утверждать, что он со-

стоит из накопленных восприятий и представ-

лений о профессиональной деятельности, эмо-

циональных переживаний в процессе освое-

ния профессиональных навыков. Кроме этого, 

опыт формируется при субъектной позиции 

обучающихся. Результаты исследования вы-

явили, что открытость опыту прежде всего 

взаимосвязана с ценностью «Стимуляция», 

т. е. стремлением к новизне и глубоким пере-

живаниям для оптимального уровня активно-

сти, а также ценностями «Традиции», которые 

выступают основой устоев, навыков практиче-

ской деятельности, передаваемых из поколе-

ния в поколение, являются регулятором обще-

ственных отношений. Кроме этого, корреля-

ционный анализ показал, что открытость 

опыту взаимосвязана с самостоятельностью 

мысли, т. е. стремлением молодых людей к ав-

тономному выбору способов действия, мыш-

ления, активности. 

Выявленные корреляции, с нашей точки 

зрения, указывают на стремление молодых 

людей развивать свои способности и потен-

циал, что влияет на стремление формулиро-

вать собственные цели деятельности и ста-

раться их достигнуть. Они проявляют интерес 

и толерантность к окружающим, и это укоре-

няет их желание узнавать, пробовать новое и в 

то же время сохранять и поддерживать куль-

турные традиции.  

Это подтверждает приведенные выше 

мнения о личностных особенностях поколе-

ния Z, стремящегося к разнообразию, посто-

янно ищущего новые ситуации, новых людей. 

Потребность в новом можно рассматривать 

как тенденцию к расширению представлений 

и саморазвитию. 

Опишем результаты факторного ана-

лиза. Для его реализации применялся метод 

главных компонент с ротацией факторов 

Varimax и критерий Р. Кеттелла «каменистая 

осыпь». Количество задействованных пере-

менных – 10, количество выделенных факто-

ров – 4. Объяснено 62,8 % дисперсии исход-

ной корреляционной матрицы. Критерием 

значимости показателя служила факторная 

нагрузка более 0,40. Полученные факторы 

приведены в таблице 4.  

В первый фактор со значимыми нагруз-

ками вошли такие показатели, как «Откры-

тость опыту» (0,843), «Стимуляция» (0,771), 

«Открытость знаниям» (0,454), «Самостоя-

тельность мысли» (0,415). Наиболее суще-

ственный вклад вносят показатели «Откры-

тость опыту» и «Стимуляция». Данный фак-

тор условно назван как «Открытость переме-

нам». Факторная нагрузка показателей «От-

крытость знаниям» и «Самостоятельность 

мысли» десятиклассников может указывать на 

некоторые трудности в работе с информацией, 

с ее обобщением, структурированием, вычле-

нением главного и второстепенного, и на этой 

основе – в трансляции своего понимания, а 

главное – недостаток «самостоятельности 

мысли» в использовании новой информации 

познавательного характера в генерировании 

новых идей. 
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Таблица 4 

Результаты факторного анализа и значения факторной нагрузки исследуемых  

показателей (N = 245) 

Table 4 

The results of factor analysis and the values of the factor load of the studied indicators (N = 245) 

Показатели Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

Открытость опыту / Openness to experience 0,843 0,193 0,052 0,059 

Стимуляция / Stimulation 0,771 0,127 0,175 -0,176 

Открытость знаниям / Openness to knowledge 0,454 0,027 0,002 0,545 

Самостоятельность мысли / Independence of 

thought 

0,415 0,025 0,605 0,247 

Традиция / Tradition 0,232 0,782 -0,085 -0,040 

Безопасность общая / General safety 0,201 0,719 0,087 0,053 

Рациональность / Rationality 0,206 -0,627 -0,063 -0,399 

Планируемость / Planning -0,227 0,148 0,763 -0,306 

Мотивация саморазвития / Motivation for self-

development 

0,225 -0,080 0,740 0,155 

Понимание эмоций / Understanding emotions -0,144 0,121 0,048 0,707 

Общая дисперсия / Total variance 1,942 1,618 1,549 1,173 

Доля общей дисперсии / Share of total variance 0,194 0,162 0,155 0,117 

 

 

Во второй фактор вошли следующие по-

казатели: «Традиция» (0,782), «Безопасность 

общая» (0,719), «Рациональность» (-0,627). 

Данный фактор назвали «Стремление к по-

рядку». Он связан с соблюдением норм, следо-

ванием устоявшимся культурным традициям, 

обеспечивающим социальную стабильность и 

порядок. 

В третий фактор со значимыми нагруз-

ками вошли следующие показатели: «Самосто-

ятельность мысли» (0,605), «Планируемость» 

(0,763) и «Мотивация саморазвития» (0,740). В 

данном факторе оказались характеристики, 

свидетельствующие об ориентации на соб-

ственное развитие, суждение, готовность сле-

довать своим планам. Третий фактор был опре-

делен как «Индивидуальное развитие». 

В четвертый фактор вошли следующие 

показатели: «Открытость знаниям» (0,545), 

«Понимание эмоций» (0,707). Данный фактор 

мы назвали «Понимание эмоций». На наш 

взгляд, попадание показателя, ориентирован-

ного на собеседника, только лишь в 4 фактор 

характеризует юношей и девушек как децен-

трированными на собеседника. Для них важ-

нее «мир во всем мире», чем мир и понимание 

близкого своего окружения. Возможно, это 

определяет некоторую отстраненность от глу-

боких межличностных контактов и перебира-

ние партнеров по общению (а в дальнейшем и 

партнера для создания семьи).  

Описанные факторы определяют некото-

рые тенденции в понимании личностных осо-

бенностей современных десятиклассников. В 

приоритете открытость к новизне (людям, со-

бытиям), частая смена ситуаций – вот что 

определяет наполненность их жизни и вектор 

развития; стабильность общества, следование 

культурным нормам и ценностям. Предполо-

жим, что усиленная воспитательная работа в 

образовательных организациях по транслиро-
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ванию традиционных ценностей дает положи-

тельные результаты. Далее ключевые направ-

ления у старшеклассников – саморазвитие и 

ориентация на собеседника, понимание его. 

Анализируя результаты исследования, 

мы пришли к выводу: традиционные ценности 

и открытость к новому, которые демонстри-

руют подростки, предполагают, что они вос-

приимчивы к профориентации, но текущие 

подходы не удовлетворяют их потребности. 

Современные профориентационные практики 

в образовательных организациях используют 

традиционные формы – профориентационное 

тестирование, лекции, экскурсии на предприя-

тия, встречи с состоявшимися специалистами. 

Неэффективные подходы к профориен-

тации могут быть причиной отсутствия про-

фессиональных предпочтений и мотивации в 

ситуации профессионального самоопределе-

ния среди обучающихся выпускных классов. 

И это навевает мысли о том, что, если под-

ростки не получают эффективную профориен-

тационную помощь, то они могут не сформи-

ровать четкое понимание своих карьерных це-

лей, что приводит к отсутствию в дальнейшем 

мотивации к работе. 

Необходимо учитывать потребность стар-

шеклассников в новизне (новые ситуации, 

люди) и активно включать в профориентацион-

ную работу мероприятия по формированию 

профессиональных навыков, давать возмож-

ность «примерить» на себя разные специально-

сти. Деятельностная компонента играет ключе-

вую роль в осуществлении профессиональной 

навигации. Профориентационные мероприятия 

в максимальной степени должны быть ориенти-

рованы на экономику и рынок труда региона. 

 

Заключение 

1. В ходе исследования были выявлены 

особенности формирования профессиональ-

ных ориентаций современных обучающихся 

старших классов на основе оценки взаимо-

связи между личностными свойствами и ба-

зисными ценностями. 

2. Результаты исследования показали, 

что у старшеклассников отсутствуют четко 

выраженные профессиональные склонности. 

При этом наиболее предпочитаемые виды 

профессиональной деятельности для них – де-

ятельность с людьми, экстремальная и эстети-

ческая деятельность.  

3. Наиболее популярные профессии у 

школьников: программист (10,8 %), врач 

(10,8  %), психолог (10,07 %). 

4. Затрудняются в выборе профессии или 

не хотят работать 21,6 % обучающихся стар-

ших классов общеобразовательных школ. 

5. При изучении психологических харак-

теристик было выявлено, что у старшекласс-

ников в ситуации формирования профессио-

нальных ориентаций низкий уровень психоло-

гических характеристик: «Самостоятельность 

мысли» «Стимуляция», «Безопасность об-

щая», «Традиция», «Открытость опыту», «От-

крытость знаниям», «Рациональность», «Пла-

нируемость», «Мотивация саморазвития», 

«Понимание эмоций». 

6. В ходе исследования выявлены поло-

жительные корреляционные связи между пси-

хологическими характеристиками: «Планиру-

емость» и «Мотивация саморазвития», «Само-

стоятельность мысли» и «Мотивация самораз-

вития», «Самостоятельность мысли» и «От-

крытость опыту», «Стимуляция» и «Откры-

тость опыту», «Традиции» и «Открытость 

опыту», которые указывают на стремление 

молодых людей развивать свои способности и 

потенциал, формулировать собственные цели 

деятельности и стараться их достигнуть. 

7. Факторный анализ показал, что в ситу-

ации профессионального самоопределения 

для старшеклассников значимы следующие 
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факторы: «Открытость переменам», «Стрем-

ление к порядку», «Индивидуальное разви-

тие», «Понимание эмоций». 

8. Проведенное исследование выявило, 

что современные формы профориентацион-

ной работы в школах не отвечают современ-

ным требованиям рынка труда и профессио-

нальному самоопределению обучающихся. 

В них не учитываются основополагающие 

принципы психологии и педагогики: деятель-

ностный и системный подходы. 

9. Результаты исследования свидетель-

ствуют, что в учете психологических особен-

ностей молодежи заложен большой потенциал 

успешного осуществления стратегий профо-

риентационной работы. 
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Abstract 

Introduction. The article deals with the problem of personality development within career guidance. 

The purpose of the study is to identify the characteristic features of career guidance of modern high school 

students based on evaluating the relationship between personal characteristics and basic values. 

Materials and Methods. The study follows activity-based and systematic approaches. The main 

research methods include the analysis of scholarly literature devoted to the development of modern high 

school students, diagnostic methods including testing (emotional intelligence questionnaire “EmIn”, 

“Portrait value questionnaire-Revised”; questionnaire of self-organization of activity (OSD) by 

E. Y. Mandrikova, scales of the questionnaire “Big Five”, scales of academic motivation; scale 

“Rationality”; “Questionnaire of professional inclinations” by L. Yovaishi (modification of Rezapkina), 

as well as methods of statistical data processing (general statistics, correlation and factor analysis). 

The study involved 245 grade 10 students. 

Results. The authors have identified the specifics of the intensity of inclinations to different types 

of professional activities in modern adolescents. The results of the empirical study enabled the authors 

to establish the relationship between personal characteristics and basic values. The factors determining 

the specifics of this generation have been revealed. 

Conclusions. The study concludes that the majority of modern high school students do not have 

a pronounced inclination for any professional activity, but they are more interested in the field of 

communication and interaction with other people. They are open to new experiences and new events. 

Keywords 

Career guidance; Professional activity; Personal characteristics; Student personality 

development; Openness to experience; Motivation for self-development; Basic values. 
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Психолого-педагогическое сопровождение построения  

жизненных стратегий студентами: анализ лучших практик  

реализации молодежной политики в современных условиях 

М. А. Райкина1, А. В. Воронцова1  

1 Костромской государственный университет, Кострома, Россия 

Проблема и цель. Статья посвящена анализу актуального состояния психолого-педаго-

гического сопровождения построения жизненных стратегий студентами в воспитательной 

деятельности вузов Российской Федерации. Цель исследования – выявить специфику психолого-

педагогического сопровождения процесса построения жизненных стратегий студентами на 

основе анализа лучших практик реализации молодежной политики в современных условиях. 

Методология. Теоретико-методологической основой исследования выступает лич-

ностно ориентированный подход и его идеи. Авторами использованы методы экспертной 

оценки и контент-анализа. Массив эмпирических данных получен в результате анализа заявок, 

поданных образовательными организациями высшего образования, на «Смотр-конкурс лучших 

практик реализации молодежной политики и организации воспитательной деятельности в уни-

верситете». Массив данных составили 1215 заявок. 

Результаты. Авторы указывают, что наблюдается противоречие между актуально-

стью задачи построения жизненной стратегии для студенческого возраста и выраженным не-

достатком деятельности по психолого-педагогическому сопровождению этого процесса. От-

мечается внутренняя ориентация и замкнутость воспитательной деятельности вузов, что 

препятствует распространению практик сопровождения построения жизненной перспективы 

студентов вне вуза. Среди существующих форматов психолого-педагогического сопровожде-

ния преобладают центры психологического консультирования, адаптационные и обучающие 

программы, программы мониторинга и диагностики, клубы и сообщества допсихологической 

помощи и взаимопомощи.  

Однако воспитательная деятельность и молодежная политика в вузах оказывают выра-

женное опосредованное или косвенное влияние на построение жизненной стратегии студен-

тами. Наиболее значимым потенциалом этой деятельности применительно к долгосрочному 
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планированию является повышение уровня информированности и социальной ориентированно-

сти личности, ее способности к самопознанию и осознанному построению жизненной перспек-

тивы. 

Заключение. Авторы выявляют специфические характеристики психолого-педагогиче-

ского сопровождения построения жизненной перспективы студентами в вузе: выраженная не-

достаточность внимания к задаче построения долгосрочной жизненной перспективы;  домини-

рование практик сопровождения ориентирования и планирования в близкой перспективе; ин-

ституциализация сопровождения построения жизненной стратегии в психолого-ориентиро-

ванных форматах;  значимое опосредованное влияние вуза на процесс построения жизненной 

перспективы; дефициты форматов, влияющих на значимые составляющие построения жизнен-

ной перспективы (планирование семьи и профессиональной карьеры); дефициты форматов, 

формирующих социальный иммунитет к негативному средовому влиянию, тем самым снимая 

барьеры построения жизненной перспективы. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение; жизненные стратегии; дол-

госрочное планирование; образовательные организации высшего образования; воспитательная 

деятельность; молодежная политика. 

 

 

Постановка проблемы 

Задача построения жизненной стратегии 

всегда являлась актуальной для студенческого 

возраста, в современных же геополитических 

и общественных условиях она приобретает 

особую значимость как для отдельной лично-

сти, так и для российского общества в целом. 

Видение молодыми людьми собственного 

жизненного пути в контексте позитивного об-

раза будущего России является условием эф-

фективного транзита нового поколения во все 

сферы общественной жизни и управления. 

В рамках этой проблематики явно выделяются 

две исследовательские линии: изучение осо-

бенностей жизненных стратегий и динамики 

их построения студентами; разработка вопро-

сов, связанных с возможностями педагогиче-

ского влияния на этот процесс. 

Построение жизненной стратегии в ряде 

зарубежных исследований трактуется как про-

цесс жизнесозидания, в основе которого ле-

жит активное, преобразующее начало [1–5]. 

Так, в работе J. Goring, R. Baikeli, D. Li, L. Zhu, 

Z. Wang [1] рассматриваются вопросы плани-

рования будущего молодыми людьми в кри-

зисные периоды развития общества. В иссле-

довании G. Sharma, J. Kim, K. Bernal-Arevalo 

[2] анализируется связь между планированием 

будущего и реализацией планов спустя значи-

тельное время (десятилетие). Студенческие 

представления о будущем и форматы будущей 

активности разрабатываются V. Cuzzocrea, 

G. Mandich [3], A. Segura-Robles [4], P. Froerer, 

N. Ansell, R. Huijsmans [5].  

Важными для нашего исследования 

стали результаты изучения способов взаимо-

действия с будущим в повседневной жизни 

(G.  Mandich [6]). Инструментальную прора-

ботку сопровождения построения жизненных 

стратегий находим в работах N. A. Nygrén [7], 

M. Azizi [8], R. Tyszczuk [9]. Возрастные фак-

торы построения жизненных перспектив раз-

рабатываются в исследованиях J. J. Arnett [10], 

R. Baikeli, D. Li, L. Zhu, Z. Wang [11]. 

В отечественных работах последних лет 

в связи с изменением парадигм развития выс-

шего образования [12] активно рассматрива-
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ются проблемы построения жизненной пер-

спективы студентами. Так, И. Ф. Муханова 1 

исследует особенности построения жизнен-

ных перспектив студентами Донецка в 2020 г. 

и отмечает сокращение жизненной перспек-

тивы, связывая это в том числе с неблагопри-

ятными внутриполитическими факторами. 

Ряд авторов изучают особенности долго-

срочного жизненного планирования отдель-

ными группами студентов: студентами с огра-

ниченными возможностями здоровья 

(В. М. Мелехова с соавт., 2018 [13]), иностран-

ными студентами (А. В. Иванов с соавт., 2015 

[14]), студентами отдельных направлений и 

специальностей (Н. Н. Касьянова, 2020)2; на 

различных уровнях организации деятельности 

[15]. 

Проблема формирования жизненных 

планов, перспектив, стратегий становится 

предметом специальных исследований, од-

нако их совокупность невелика и большин-

ство проанализированных нами работ [16] по-

священы конкретному методу или направле-

нию такой работы [17].  

 
1 Муханова И. Ф. Восприятие собственного жизнен-

ного пути и формирование жизненной перспективы 

личности студента // Актуальные проблемы право-

вого, экономического и социально-психологического 

знания: теория и практика: Материалы IV Междуна-

родной научно-практической конференции. В 3-х то-

мах, Донецк, 14 мая 2020 года / Донбасская юридиче-

ская академия. Том 3. – Донецк: Цифровая типогра-

фия, 2020. – С. 382-388. – EDN IIGZVJ 

2 Касьянова Н. Н. Изучение профессиональных пер-

спектив студентов помогающих профессий в контек-

сте социализации // Воспитание и социализация в со-

временной социокультурной среде: Сборник науч-

ных статей II Международной научно-практической 

конференции, Санкт-Петербург, 23–27 ноября 2020 

года / Отв. редакторы С.В. Кривых, А.Д. Абашина. – 

Санкт-Петербург: Российский государственный пе-

дагогический университет им. А. И. Герцена, 2020. – 

С. 90-94. – EDN BTSLRB 

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние студентов в процессе экзистенциального 

проектирования исследуется А. А. Егоровой с 

соавт3. Необходимость осуществления психо-

лого-педагогического сопровождения в дан-

ном случае определяется тем, что студенты 

нуждаются в оказании помощи при составле-

нии проектов, поскольку последние охваты-

вают практически все стороны их жизни, в том 

числе и в будущей перспективе. На это указы-

вает в своей работе и М. И. Рожков4, отмечаю-

щий, что в ходе процесса сопровождения пси-

хологом соблюдаются принципы стимулиро-

вания саморазвития человека, нравственного 

саморегулирования, актуализации ситуации и 

социального закаливания, что позволяет ори-

ентироваться, прежде всего, на субъектную 

позицию слушателей (М. И. Рожков, 2016).  

Н. Н. Касьянова 5 , исследуя проблему 

формирования жизненной перспективы у сту-

дентов в вузе, описывает специфику социаль-

ной активности как ее структурного элемента 

и предлагает формировать жизненную пер-

спективу в контексте социальной активности 

3 Егорова А. А., Горбачева Е. И. Развитие представле-

ний о жизненном успехе у студентов вуза в экзистен-

циальном проектировании // Научный аспект. – 

2023.  – Вып. 11. 
4 Рожков М. И. Концепция экзистенциального подхода 

к воспитанию человека. Ярославский государствен-

ный педагогический университет имени К. Д. Ушин-

ского. 2016. URL: https://news.yspu.org/wp-content/up-

loads/sites/9/2016/09/Rozhkov-

Kontseptsiya.pdf?ysclid=lou0abcw78172014678  
5 Касьянова Н. Н. Некоторые проблемы формирования 

жизненной перспективы у студенческой молодежи // 

Проблемы педагогической инноватики в профессио-

нальном образовании: Материалы XXI Международ-

ной научно-практической конференции, посвящен-

ной 90-летию Макарени Александра Александро-

вича, Санкт-Петербург, 23–25 апреля 2020 года. – 

Санкт-Петербург: Издательство Российского госу-

дарственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена, 2020. – С. 70-73. – EDN GAWNRD 
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https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
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студентов помогающих профессий. Т. Н. Бояк 

[18], анализируя жизненные планы студентов 

регионального вуза культуры, связывает их 

формирование с воздействием на ценностные 

и профессиональные ориентации и обусловли-

вает его эффективность работой с семьей сту-

дента (Т. Н. Бояк, 2020 [18]). 

Таким образом, сам феномен жизненных 

стратегий и некоторые аспекты формирования 

жизненных стратегий, планов, перспектив 

студентов в воспитательной деятельности ву-

зов Российской Федерации представлены в ис-

следованиях последних лет. 

Однако условия социализации и воспи-

тательные практики вузов в последние годы 

существенно меняются и новые, возникающие 

форматы психолого-педагогического сопро-

вождения построения жизненных стратегий 

студентов на настоящий момент требуют ис-

следования. Проблемой настоящей статьи яв-

ляется анализ содержания и технологий пси-

холого-педагогического сопровождения по-

строения студентами жизненных стратегий в 

воспитательной практике современных уни-

верситетов. Цель исследования – выявить спе-

цифику психолого-педагогического сопро-

вождения процесса построения жизненных 

 
6  Абульханова-Славская К. А. Жизненные перспек-

тивы личности // Психология личности и образ 

жизни. – М., 1987. – С. 137–145. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=22787529   
7 Charlotte Bühler: Selbstdarstellung. In: Ludwig Pongratz 

u. a. (Hrsg.): Psychologie in Selbstdarstellungen. Band 1. 

Huber, Bern u. a. – 1972. – pp. 9–42.  

8 Воронина О. А. Жизненные стратегии как фактор от-

ношения студентов к учебной деятельности: автореф. 

дисс. … канд. психол. наук. – Курск, 2008. – 22 с. 

URL: https://www.kursksu.ru/dissertations/dis144.pdf  
9 Васильева О. С., Демченко Е. А. Изучение основных 

характеристик жизненной стратегии человека // Во-

просы психологии. – 2001. – № 2. – С. 74–84. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15499905 

стратегий студентами на основе анализа луч-

ших практик реализации молодежной поли-

тики в современных условиях. 

 

Методология исследования 

Теоретико-методологические основания 

исследования. Проблема психолого-педагоги-

ческого сопровождения построения жизнен-

ных стратегий студентами в вузе основыва-

ется на ряде фундаментальных и прикладных 

исследований, в том числе: 

– исследования феномена жизненной по-

зиции на основании понимания его как само-

продвижения, субъектности личности в по-

строении собственной жизни (движение впе-

ред или движение «выше» к лучшему себе) 

(К.  А. Абульханова-Славская6, Ш. Бюллер7, 

О. А. Воронина8, О. С. Васильева, З. А. Дем-

ченко 9  [19], П. Г. Постников 10 , С. Л. Рубин-

штейн11, А. Е. Созонтов12); 

– подходы к жизненной стратегии как 

поэтапному планированию собственного бу-

дущего (Ю. М. Резник, Е. А. Смирнов 13 ; 

10 Постников П. Г. Научно-методическое обеспечение 

образовательных стратегий и тактик // Педагогика. – 

2005. – № 8. – С. 38-44. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=15558536 
11  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – 

СПб., 2009. – С. 465.  
12 (Созонтов А. Е. Основные жизненные стратегии рос-

сийских студентов // Вестник Московского универ-

ситета. Серия 14. Психология. – 2003. – №3. – С.15-

23.)  // Психология общения. – 2004. – № 2. – С. 18. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=9170135  
13 Резник Ю. М., Смирнов Е. А. Жизненные стратегии 

личности (опыт комплексного анализа): моногра-

фия.  – М.: Институт человека РАН, 2002. – 260 с. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23027978  
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В.  А.  Берковский 14 , М. А. Белугина 15 , 

Д.  Ю.  Чеботарева16; М. О. Мдивани, П. Б. Ко-

десс17; 

– исследование построения жизненных 

стратегий как процесса жизнесозидания, где 

главным индикатором в успешном становле-

нии человека является активное, преобразую-

щее обусловленность начало (P. Abrantes, 

M.  Guerreiro18; J.  Аrnett19; D. G. Eckstein20; 

J.  Royce, A. Powell 21 ; T. Kasser, R. Ryan22 ; 

 
14 Берковский В. А. Семья в системе факторов, опреде-

ляющих жизненные стратегии старшеклассников: 

дисс. … канд. соц. наук. – Ставрополь, 2006. – 181 с. 

URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003269783  
15 Белугина М. А. Психологическое содержание жиз-

ненных стратегий личности в юношеском возрасте: 

автореф. дисс. ... канд. психол. наук. – Ярославль, 

2009. – 22 с. URL: https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-

NLB-br0000363313/Details   
16 Чеботарева Д. Ю. Жизненные стратегии студенче-

ской молодежи юга России: автореф. дисс. … канд. 

социол. наук. – Ростов-на-Дону, 2006. – 26 с. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003292095  
17 Мдивани М. О., Кодесс П. Б. Методика исследования 

жизненных стратегий личности // Вопросы психоло-

гии. – 2006. – № 4. – С. 146–150. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=19103997 
18 Abrantes P., Guerreiro M. Moving into adulthood in a 

southern European country: transitions in Portugal // Por-

tuguese Journal of Social Science. – 2004. – vol. 3 (3). – 

pp. 191-209. URL: https://www.researchgate.net/publi-

cation/249918538  
19  Аrnett J. J. Concepts of the transitions to adulthood 

among emerging adults in American ethnic groups // 

New Directions for child and adolescent development: 

Cultural conceptions of the transitions to adulthood 

Arnett J. J. & N. L. Galambos, eds.. – 2003. – Vol. 100.  – 

P. 63–75. DOI: https://doi.org/10.1002/cd.75  
20 Eckstein D. G. Life-style assesment // Enc. of psychol-

ogy (N.Y.). – 1984. – Vol. 2. – P. 309-310. URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/82261142.pdf  
21 Royce J., Powell A. Theory of personality and individual 

differences: factors, systems and process. Prentice 

Hall.  – 1983. – 290 p. URL: https://www.good-

reads.com/book/show/2071573  

R. Moss, J. Schaefer23; R. S. Lazarus, S. Folk-

man24; E. Skinner, K. Edge25; H. Weber26); 

– результаты исследований в области ти-

пологий жизненных стратегий (Е. Н. Бонда-

ренко27, Е. П. Варламова и С. Ю. Степанов28, 

22 Kasser T., Ryan R. M. Be careful what you wish for // 

Life goals and well-being: Towards a positive psychol-

ogy of human striving, ed. by Schmuck & K. Sheldon. 

Goettingen, Germany: Hogrefe& Huber. – 2001. – 

pp.  410-422. URL: https://selfdeterminationthe-

ory.org/wp-content/uploads/2019/08/2001_Kasser-

Ryan_LifeGoalsWell-Being.pdf  
23 Moss R. H., Schaefer J. A. Life transitions and crises // 

Coping with life crises: An integrative approach. – N.Y.: 

Plenum Press, 1986. – pp. 3-28. URL: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4684-

7021-5_1  
24 Lazarus R. S., Folkman S. Stress, appraisal and cop-

ing.  – N.Y.: Springer Publishing Company, 1984. – 

445  p. URL: https://openli-

brary.org/books/OL16363091M/Stress_ap-

praisal_and_coping  
25 Skinner E. A., Edge K. Parenting, motivation, and the 

development of coping. – Lincoln: University of Ne-

braska Press, – 2002. – pp. 77-143. URL: https://www.re-

searchgate.net/publication/11265613  
26 Weber H. Breaking the rules: Personal and social re-

sponses to coping norm-violations // Anxiety, Stress and 

Coping: An International Journal. – 2003. – vol. 16 (2). – 

pp. 133-153. URL: https://www.researchgate.net/publi-

cation/233487095_Breaking_the_rules_Per-

sonal_and_social_responses_to_coping_norm-violations  
27 Бондаренко Е. Н. Жизненные стратегии молодежи 

закрытых административно-территориальных обра-

зований: социологический аспект: автореф. дисс. ... 

канд. социол. наук. – Екатеринбург, 2009. – 22 с. 

URL: https://new-

disser.ru/_avtoreferats/01004596913.pdf  
28 Варламова Е. П., Степанов С. Ю. Психология твор-

ческой уникальности. – М.: Ин-т психологии РАН, 

2002. – 256 с. URL: https://rusneb.ru/cata-

log/000199_000009_000750450/  
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Е. И. Головаха и Н. В. Панина29, С. И. Куди-

нов30, В. Е. Купченко31, Р. Мертон32, А. Е. Со-

зонтов33, М. Р. Плотницкая34); 

– подходы к определению динамики и 

условий формирования жизненной стратегии. 

На этой основе можно строить гипотезы о ба-

рьерах, возникающих в этом процессе 

(К.  А. Абульханова-Славская35, М. А. Белу-

гина36); 

– подходы к определению барьеров, воз-

никающих при построении жизненной страте-

гии личности (Н. И. Легостаев37); 

– исследования влияния образователь-

ной среды на формирование жизненной стра-

тегии старшеклассников (П. Б. Кодесс38); 

 
29 Головаха Е. И., Панина Н. В. Отношение к жизни: 

самооценка и разумная организация. URL: 

http://psyfactor.org/lib/panina.htm  
30 Кудинов С. И. Самореализация как системное пси-

хологическое образование. URL: http://www.relga.ru   
31 Купченко В. Е. Типология жизненных стратегий в 

поздней зрелости // Вестник Омского университета. 

серия: психология. – 2009. – № 2. – С. 54-60. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21545791  
32 Мертон Р. Социальная теория и социальная струк-

тура. – М.: ACT: Хранитель, 2006. – 873 с.  
33 (Созонтов А. Е. Основные жизненные стратегии рос-

сийских студентов // Вестник Московского универ-

ситета. Серия 14. Психология. – 2003. – № 3. – С.15-

23.)  // Психология общения. – 2004. – № 2. – С. 18. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=9170135 
34 Плотницкая М. Р. Стратегии самореализации лично-

сти при различных типах гендерной идентичности: 

автореф. дисс. ... канд. психол.наук. – Хабаровск, 

2008. – 23 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/rec-

ord/01003168279  
35  Абульханова-Славская К. А. Жизненные перспек-

тивы личности // Психология личности и образ 

жизни  / Общ. ред. Е.В. Шорохова. – М., 1987. – 

С.  137-145. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22852908  
36 Белугина М. А. Жизненные стратегии у современ-

ных студентов: опыт психологического исследова-

ния // Психология в вузе. – 2008. – № 6. – С. 93-103. 

– концепция психолого-педагогического 

сопровождения детей и взрослых в общеобра-

зовательных и профессиональных образова-

тельных организациях (Е. А. Александрова39, 

Н. Ю. Антипова 40 , А. Ю. Асриев, 

URL: http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/in-

dex.php?url=/notices/index/IdNotice:65499/Source:de-

fault  
37 Легостаев Н. И. Жизненные стратегии «дневной» и 

«ночной» молодежи Санкт-Петербурга // Монито-

ринг общественного мнения: экономические и соци-

альные перемены. – 2013. – № 2. – С. 92-98. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19013104  
38 Кодесс П. Б. Влияние образовательной среды на фор-

мирование жизненных стратегий старшеклассни-

ков  // Тезисы 3-1 Российской конф. по экологиче-

ской психологии (Москва, 15-17 сент. 2003 г.). – М., 

2003. – С. 121-124. 
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канд.пед. наук. – М., 2007. – 21 с. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003177384  
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С.  А.  Маврин41, Э.  В. Боброва42, М. И. Губа-

нова 43 , Л. М. Митина 44 , А. В. Мудрик 45 , 

В.  И.  Слободчиков46, Л.Г. Тарита47, И. И. Ха-

санова48, Н. С. Ширшина49, И. Д. Фрумин50 и 

др. [20]); 

– эмпирические исследования в области 

форм и механизмов психолого-педагогиче-

ского сопровождения (Н. В. Басалаева 51 , 

А.  О. Муругова52, А. П. Овчарова [21] и др.). 

 

 
41 Асриев А. Ю., Маврин С. А. Технология педагогиче-

ского сопровождения развития военно-профессио-

нальной направленности личности воспитанников 

суворовских училищ и кадетских корпусов: моногра-

фия. – Омск, 2009. – 131 с. URL: 

https://omgpu.ru/sites/default/files/files/dissert/3806/au-

toref.pdf  URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=43782974  
42 Боброва Э. В. Педагогическое сопровождение само-

реализации студента вуза в музыкально-исполни-

тельской деятельности: автореф. дисс. ... канд.пед. 

наук. – Ярославль, 2006. – 26 с. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003278570  
43 Губанова М. И. Система формирования готовности 

будущего учителя к педагогическому сопровожде-

нию социального самоопределения старшеклассни-

ков: автореф. дисс. … д-ра. пед. наук. – Кемерово, 

2004. – 44 с. URL: https://bik.sfu-

kras.ru/elib/view?id=BOOK1-13.00.08/Г%2093-

974173  
44 Митина Л. М. Психологическое сопровождение вы-

бора профессии. – М.: Московский психолого-соци-

альный институт; Флинта, 2003 – 126 с. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01001862395  
45  Мудрик А. В. Социальная педагогика: учеб. для 

студ. пед. вузов. – 8-е изд., испр. и доп. – М.: Акаде-

мия, 2013. – 239 с. URL: 

https://smolsoc.ru/index.php/home/.../835-2011-01-11-

14-22-55  
46  Слободчиков И. М. Дети и взрослые в ситуациях 
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период переживания специфических кризисных си-

туаций: методические рекомендации. – М.: ВОО 

«Воспитатели России», 2021. URL: 

http://сад37.образованиешуя.рф/wp-content/up-

loads/2022/03/Slobodchikov-I.M._Riski.pdf  

Методики и эмпирические основы иссле-

дования. Эмпирические данные получены 

нами на основе анализа описания практик вос-

питательной деятельности, полученных в ре-

зультате проведения Костромским государ-

ственным университетом Всероссийского 
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политики и организации воспитательной дея-

тельности в университете», который организо-

вывался в течение 2022 и 2023 гг.. За этот пе-

риод на конкурс было подано 1215 заявок, со-

держащих описание целей, технологии, содер-

жания тех практик воспитания и реализации 

молодежной политики, которые университеты 

считают наиболее успешными и эффектив-

ными. 

Смотр-конкурс не был посвящен исклю-

чительно проблемам формирования образа бу-

дущего студента и его жизненных стратегий, 

содержание практик было разнообразным и 

характеризовалось рядом особенностей (для 

массива в целом, не относятся к отдельным 

практикам): 

– высокой степенью вариативности 

практик по содержанию, форматам и направ-

ленности; 

– нацеленностью на доминирующую це-

левую группу – студентов программ бака-

лавриата младших курсов, и недостатком 

практик, направленных на другие группы обу-

чающихся вузов; 

– выраженной ориентацией на внутрен-

нюю среду вуза, замкнутостью; 

– доминированием «взрослых» (органи-

заторов воспитательной работы и молодежной 

политики) как субъектов практик; 

– недостаточной технологичностью и 

низкой степенью отчуждаемости; 

– недостаточным уровнем доказательно-

сти практик. 

Для проведения контент-анализа мы ис-

пользовали весь массив практик без учета но-

минаций.  

Каждая практика анализировалась по 

выделенным критериям: 

– практика представляет массовый или 

индивидуализированный формат; 

– практика ориентирована на психолого-

педагогическое сопровождение; 

– практика непосредственно нацелена на 

построение студентом жизненной стратегии и 

содержит технологию или методику психо-

лого-педагогического сопровождения постро-

ения жизненных перспектив; 

– практика опосредовано влияет на спо-

собность студента планировать будущее, в 

том числе: влияет на осознанность студента, 

развивает способность к самоанализу, пони-

манию себя в мире; развивает понимание сту-

дентом современной ситуации в профессио-

нальной сфере и обществе в целом, повышает 

информированность, необходимую для по-

строения стратегии; включает взаимодействие 

с значимым взрослым, являющимся примером 

построения жизненной стратегии; направлена 

на развитие умений планирования; 

– практика ориентирована на формиро-

вание жизненных ценностей, поиск смыслов; 

– практика развивает способности про-

тивостоять негативному влиянию, связанному 

с «новыми войнами». 

Большой массив данных позволил нам 

использовать два метода исследования. Пер-

вым является контент-анализ по ключевым 

словам, связанным с тематикой психолого-пе-

дагогического сопровождения построения 

жизненных стратегий студентами вуза, а вто-

рой – анализ результатов экспертной оценки 

всех практик по заданным критериям оценива-

ния. 

 

Результаты исследования 

Проанализировав весь массив практик 

(n = 1215) по указанным критериям, мы полу-

чили следующие результаты. В доминирую-

щем большинстве практик (n = 1211, 99,6 %) 

используются коллективные и массовые 

формы работы со студентами. Среди анализи-

руемого массива данных практически отсут-

ствуют индивидуально-ориентированные 
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форматы работы или форматы, ориентирован-

ные на малые группы студентов. 

Технология психолого-педагогического 

сопровождения (без уточнения цели и пред-

мета сопровождения) реализуется как основа 

31 практики (2,6 %). Содержание этих практик 

связано с профилактикой девиантных прояв-

лений и экстремизма, сопровождением адап-

тационного процесса, развитием способности 

молодых людей к медиации конфликтов в 

своей среде и иной допсихологической по-

мощи ровесникам, помощью в преодолении 

личностных дисгармоний и трудных ситуа-

ций. Наиболее распространенной организаци-

онной формой для таких практик является 

служба психологической помощи или клубы 

взаимопомощи. Значительное внимание в них 

уделяется работе с близкими для студентов 

взрослыми, в первую очередь кураторами и 

преподавателями. 

Экспертная оценка позволила выявить 

74 практики, непосредственно влияющих на 

построение студентом вуза жизненной страте-

гии (15,3%). В большинстве случаев это про-

граммы, события или мероприятия, нацелен-

ные на стимулирование саморазвития студен-

тов в какой-либо сфере, среди которых: 

– профессиональное и/или карьерное 

развитие; 

– личностное развитие с акцентом на 

развитие универсальных компетенций (soft 

skills), в первую очередь командности и лидер-

ства; 

– планирование жизни, проектирование 

правил и условий среды вуза. 

Для реализации таких практик универси-

теты используют формы тренингов и консуль-

таций, проектного или профессионального 

бюро, обучающих программ и лекториев, 

наставничества и кураторства, игровых клу-

бов и сообществ взаимопомощи и поддержки. 

Можно условно выделить два подхода к 

психолого-педагогическому сопровождению 

построения жизненных стратегий студента в 

вузе. Первый подход фокусируется на самой 

предметности жизненных перспективы и стра-

тегии и наполняется специально организован-

ной деятельностью, основанной на активных 

методах социального научения, стимулирую-

щей планирование будущего (чаще всего в от-

дельно взятом аспекте, например, карьеры). 

Второй подход можно назвать опосредован-

ным или контекстным, так как в нем не ста-

вится цель развития жизненной перспективы, 

но студент включается в долгосрочную дея-

тельность, требующую развития умений пла-

нирования, что приводит к удлинению жиз-

ненной перспективы. 

Выявлено 1104 практики, опосредо-

ванно влияющих на построение жизненной 

перспективы студентов в вузе (90,8 %). Боль-

шинство видов воспитательной деятельности 

и направлений молодежной политики, имея 

целью развитие личности, оказывают влияние 

на умения планирования, целеполагания, спо-

собность работать в команде, а значит, осозна-

вать собственную траекторию и соотносить ее 

с траекторией других, принимать решения и 

участвовать в их реализации. Однако, соот-

нося распространенность таких практик с су-

ществованием выраженных ограничений в по-

строении жизненной перспективы студен-

тами, можно предположить либо их неэффек-

тивность, либо недостаточную вовлеченность 

студентов в воспитательную деятельность и 

молодежную политику, которая в своих актив-

ных, деятельностных формах привлекает да-

леко не все студенческое сообщество 

(А.  В.  Воронцова, М. А. Райкина, 2023 [16]). 

Обращает на себя «сдвиг» фокуса плани-

рования на макроуровень. На наш взгляд, зна-

чительно больше внимания уделяется встраи-

ванию личности в гражданское общество, чем 
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построению перспективы личности в контек-

сте развития его семьи. Среди всех практик, 

опосредованно влияющих на построение жиз-

ненной стратегии, только 3 (0,25 %) содержа-

тельно связаны с семьей, ее планированием и 

ценностью. 

Среди практик, которые мы условно от-

несли к опосредованному или косвенному 

подходу, выделяются следующие потенциалы, 

связываемые нами с построением жизненной 

стратегии: 

– практика влияет на осознанность сту-

дента, развивает способность к самоанализу, 

пониманию себя в мире – 52,18 % (n = 634); 

– практика развивает у студентов пони-

мание современной ситуации в профессио-

нальной сфере и обществе в целом, повышает 

информированность, необходимую для по-

строения жизненной стратегии, – 75,34 % 

(n  =  923); 

– практика включает взаимодействие с 

значимым взрослым, являющимся примером 

построения жизненной стратегии – 44,6 % 

(n  =  540); 

– практика направлена на развитие уме-

ний планирования – 40,16 % (n = 488) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Потенциалы воспитательных практик применительно к задачам сопровождения  

построения студентами жизненных стратегий (%, доля от общего массива практик) 

Fig. 1. Potentials of educational practices in relation to the tasks of supporting students  

in building life strategies (%, share of the total array of practices) 
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Потенциалы практик выражаются с раз-

ной степенью интенсивности – от проявления 

во второстепенных элементах и характеристи-

ках до центрального предмета практики. 

Только 2 % практик содержат техноло-

гию или методику психолого-педагогического 

сопровождения построения жизненных пер-

спектив. В своем содержании это психолого-

педагогическое сопровождение, направленное 

на преодоление разного типа проблем и барь-

еров, возникающих и проживаемых студентом 

в среде вуза. Чаще всего они реализуются в 

формах консультационных центров, адапта-

ционных и профилактических программ, клу-

бов взаимопомощи. 

Для нашего исследования высокую зна-

чимость также представляла нацеленность 

практики на развитие жизненных ценностей и 

смыслов, так как процесс построения жизнен-

ной стратегии – это не только планирование, 

но и определение жизненных приоритетов, 

долгих целей и способов движения к ним. 

Среди всего массива данных 524 практики 

(43,12 %) в той или иной мере связаны с про-

явлением ценностей и смыслов. Чаще всего 

это ценности, связанные со смысловым полем 

гражданственности, патриотизма.  

Кроме того, нами выявлено незначитель-

ное количество практик, способствующих по-

строению жизненной стратегии путем разви-

тия у студентов способностей противостоять 

негативному влиянию, связанному с «новыми 

войнами» (n = 14, 1,2 %). Это информационно-

ориентированные формы работы, направлен-

ные на профилактику экстремизма и противо-

действие внешнему информационному влия-

нию антироссийской направленности в сту-

денческой среде (рис. 2). 

 
Рис. 2. Специфические характеристики практик воспитания, позволяющие оказывать  

влияние на построение студентами жизненной перспективы 

Fig. 2. Specific characteristics of parenting practices that allow students to influence  

the construction of a life perspective 
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Полученные данные были дополнены с 

помощью метода контент-анализа. Поиск осу-

ществлялся в разных элементах описания 

практик.  

Так, названия практик содержали указа-

ние на формат деятельности и эмоционально-

окрашенное отражение ее содержания. Рабо-

тая с категорией наименования практик мы 

сделали несколько заключений. Наиболее ис-

пользуемые вузами форматы воспитательной 

деятельности – фестивали и иные массовые 

события, деятельность разнообразных по со-

держанию центров и школ. В содержании дея-

тельности выражен акцент на адаптацию раз-

ных групп студентов к среде вуза (4,6 % прак-

тик). Форматы сопровождения слабо распро-

странены в анализируемом массиве (n = 15), 

при этом психолого-педагогическое сопро-

вождение, направленное на преодоление барь-

еров в социальном и профессиональном разви-

тии студентов, встречается еще реже (n = 5). 

Иные формы психологической работы со сту-

дентами (клубы, службы, адаптационные тре-

нинги) встречаются в 1,8 % практик. Катего-

рия «развитие» встречается в 57 случаях, из 

них в контексте «развитие личности» – 14. 

В  большинстве случаев речь идет о развитии 

конкретных качеств личности, чаще всего 

компетенций. Категорий, связанных с семан-

тикой долгосрочных жизненных планов, жиз-

ненной стратегии, жизненной перспективы в 

прямом значении обнаружено не было. Ис-

ключение составляют две практики, в содер-

жании которых выявляется ориентация на ра-

боту с будущим: «Система треков личност-

ного и профессионального развития обучаю-

щихся», «Smart-система управления сопро-

вождением личностно-профессионального 

развития в образовании». Семантическое ядро 

текста представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Семантическое ядро в наименованиях лучших практик 

Table 1 

The semantic core in the names of best practices 

Фраза/слово Количество Частота, % 

Студент 350 4.99 

Проект 88 1.26 

Школа 84 1.20 

Фестиваль 83 1.19 

Программа 78 1.11 

Практика 77 1.10 

Университет 73 1.04 

Первокурсник 72 1.03 

Адаптация, адаптационный 69 0.99 

Организация 67 0.96 

Молодежный 66 0.94 

Развитие 57 0.81 

Клуб 51 0.73 

Центр 51 0.73 

Деятельность 47 0.67 

Мероприятие 46 0.66 

Обучаться 41 0.59 

Работа 41 0.59 

Конкурс 32 0.46 

Социальный 32 0.46 

Патриотический 31 0.44 

 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

96 

Анализ ключевых слов, которыми ав-

торы описывают основное содержание прак-

тик, позволяет утверждать, что целевая ориен-

тация практик – развитие и адаптация студен-

тов (табл. 2). Среди направлений воспитания 

доминирует патриотическое. Выражена ори-

ентация вузов на коллективистские формы 

воспитания – работу в командах, совместную 

проектную деятельность студентов. Катего-

рия «поддержка» наиболее часто употребля-

ется в контексте поддержки инициатив и под-

держки в процессе адаптации. Понятия «стра-

тегия» и «стратегический» употребляются как 

характеристика планируемой или проектируе-

мой студентами деятельности. Семантика дол-

госрочного жизненного планирования и по-

строения жизненной стратегии не выявлена. 

 

 

Таблица 2 

Семантическое ядро ключевых слов в описании лучших практик воспитательной  

деятельности и молодежной политики 

Table 2 

The semantic core of keywords in the description of the best practices of educational activities and youth policy 

Фраза/слово Количество Частота, % 

Развитие 127 2.03 

Адаптация 113 1.80 

Студент 109 1.74 

Студенческий 71 1.13 

Патриотизм 64 1.02 

Команда 60 0.96 

Творчество 55 0.88 

Социальный 53 0.85 

Поддержка 50 0.80 

Спорт 50 0.80 

Помощь 49 0.78 

Молодежь 48 0.77 

Культура 46 0.73 

Воспитание 45 0.72 

Обучение 42 0.67 

Наставничество 41 0.65 

Деятельность 40 0.64 

Возможность 37 0.59 

Взаимодействие 35 0.56 

Проект 35 0.56 

Волонтерство 34 0.54 

Коммуникация 34 0.54 

Компетенция 30 0.48 

Самореализация 30 0.48 

История 28 0.45 

Работа 28 0.45 

Университет 28 0.45 

Сообщество 27 0.43 

Профессиональный 26 0.42 

Студенчество 26 0.42 

Дружба 25 0.40 

Образование 25 0.40 

Патриотический 25 0.40 
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В описании целевой ориентированности 

и задач практики фигурируют термины и по-

нятия, характеризующие мероприятивный 

подход к воспитанию (проведение – 1,1 %, 

подготовка – 0,48 %, мероприятие – 0,62 %). 

Педагогический процесс в его результирую-

щей деятельности осознается через категории 

«развитие» и «формирование». Категорий 

«сопровождение», «планирование» и в целом 

семантики, связанной с работой с образом бу-

дущего, в семантическом ядре целей и задач 

практики не выявлено (табл. 3). 

Таблица 3 

Семантическое ядро в описании целевого компонента практик воспитательной  

деятельности и молодежной политики 

Table 3 

The semantic core in the description of the target component of educational practices and youth policy 

 

Фраза/слово Количество Частота, % 

Студент 68 2.35 

Проведение 32 1.10 

Проект 30 1.04 

Университет 27 0.93 

Развитие 26 0.90 

Деятельность 25 0.86 

Обучаться 20 0.69 

Работа 20 0.69 

Создание 19 0.66 

Формирование 19 0.66 

Мероприятие 18 0.62 

Навык 18 0.62 

Профессиональный 17 0.59 

Подготовка 14 0.48 

Процесс 14 0.48 

Воспитание 13 0.45 

Компетенция 13 0.45 

Реализация 13 0.45 

 

 

Заключение 

Авторы впервые проанализировали уни-

кальный массив данных о лучших практиках 

воспитательной деятельности с целью выявле-

ния специфики психолого-педагогического 

сопровождения построения студентами жиз-

ненных перспектив в вузе, которая заключа-

ется в ряде характеристик: 

– выраженная недостаточность внима-

ния к задаче построения долгосрочной жиз-

ненной перспективы. Практики, ориентиро-

ванные на психолого-педагогическое сопро-

вождение построения жизненных стратегий 

студентами вуза, реализуются в воспитатель-

ной деятельности очень незначительно. Не-

смотря на приоритетность задачи долгосроч-

ного планирования для студенческого воз-

раста, образовательные организации целена-

правленную активность в этом направлении 

практически не ведут; 

– доминирование практик сопровожде-

ния ориентирования и планирования в близкой 

перспективе. Выявленные практики, основан-

ные на технологии психолого-педагогиче-

ского сопровождения, ориентированы на пре-
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одоление проблем и барьеров в близкой пер-

спективе, испытываемых студентами при 

адаптации и обучении в среде вуза, при пер-

вом опыте профессиональной деятельности; 

– институциализация сопровождения 

построения жизненной стратегии в психо-

лого-ориентированных форматах. Практики, 

основанные на технологиях психолого-педа-

гогического сопровождения, как правило, реа-

лизуются в форматах центров психологиче-

ского консультирования, адаптационных и 

обучающих программ, программ мониторинга 

и диагностики, клубов и сообществ допсихо-

логической помощи и взаимопомощи; 

– значимое опосредованное влияние вуза 

на процесс построения жизненной перспек-

тивы. Воспитательная деятельность и моло-

дежная политика в вузах оказывают выражен-

ное опосредованное или косвенное влияние на 

построение жизненной стратегии студентом. 

Наиболее значимым потенциалом этой дея-

тельности применительно к долгосрочному 

планированию является повышение уровня 

информированности и социальной ориентиро-

ванности личности, ее способности к самопо-

знанию и осознанному построению жизнен-

ной перспективы. Этот потенциал актуализи-

руется в первую очередь в образовательной 

деятельности, в результате близкого знаком-

ства с профессией, однако и во внеаудиторной 

активности, путем включения студентов в раз-

ные формы проектной деятельности, само-

управления, взаимодействия в сообществах, 

эти возможности выявляются в большой доле 

проанализированных практик; 

– дефициты форматов, влияющих на 

значимые составляющие построения жизнен-

ной перспективы – планирование семьи и про-

фессиональной карьеры. В проанализирован-

ном массиве практик недостаточно выражена 

ориентация на семейное и профессиональное 

воспитание. Ценности семьи и профессио-

нальной самореализации во многом опреде-

ляют жизненную стратегию личности, однако 

они проявляются в незначительном количе-

стве практик; 

– дефициты форматов, формирующих 

социальный иммунитет к негативному средо-

вому влиянию, тем самым снимая барьеры по-

строения жизненной перспективы. Эксперт-

ный анализ и контент-анализ позволили также 

выявить незначительное количество практик, 

которые могут обеспечить эффективное про-

тивостояние негативному влиянию, связан-

ному с «новыми войнами». 

На наш взгляд, практика воспитательной 

деятельности вузов нуждается в организации 

целенаправленной работы со студентами, 

направленной на преодоление барьеров, кото-

рые возникают при построении жизненной 

перспективы. Должна быть преодолена неко-

торая замкнутость системы вуза, ориентирован-

ной на адаптацию студента к своим условиям, 

при этом она должна предполагать открытые 

форматы работы, обеспечивающие долгосроч-

ное планирование на основе взаимодействия с 

внешними по отношению к вузу субъектами, в 

первую очередь работодателями.  

На основе проведенного анализа предла-

гаем разработку модели и программы психо-

лого-педагогического сопровождения студен-

тов в построении жизненной стратегии, кото-

рая может быть реализована на старших кур-

сах с использованием форматов горизонталь-

ных сообществ и имеющихся в вузах центров 

психологической помощи и взаимопомощи. 

Эта деятельность должна сопровождаться це-

ленаправленным обучением методам противо-

стояния негативному информационному влия-

нию, трансляцией образа будущего России, 

разработкой и использованием гибких и опо-

средованных форм развития традиционных 

ценностей. 
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Abstract 

Introduction. The article is devoted to the analysis of the current state of psychological and 

educational support for building students’ life strategies within the system of moral education in 

universities of the Russian Federation. The purpose of the study is to identify the specifics of 

psychological and educational support for the process of building life strategies by students based on 

the analysis of the best practices in the implementation of youth policy in modern conditions. 

Materials and Methods. The theoretical and methodological bases of the study ware the ideas 

and concepts of learner-centered approach. The authors used the methods of expert assessment and 

content analysis. An array of empirical data was obtained as a result of the analysis of applications 

submitted by higher educational institutions for the Review-competition of the best practices in the 

implementation of youth policy and the organization of educational activities at the university. The data 

array consisted of 1215 applications. 

Results. The authors conclude that there is a contradiction between the relevance of the task of 

building a life strategy for student age and a pronounced lack of activities in psychological and 

educational support of this process. The authors emphasized the internal orientation and isolation of 

moral educational activities at universities, which hinders the spread of practices of supporting the 

construction of students' life prospects outside the university. Among the existing formats of 

psychological and educational support, the centers of psychological counseling, adaptation and training 

programs, monitoring and diagnostic programs, clubs and communities of pre-psychological assistance 

and mutual assistance prevail. However, educational activities and youth policy at universities have a  
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pronounced indirect or mediated influence on the construction of students’ life strategy. The most 

significant potential of this activity in relation to long-term planning is an increase in the level of 

awareness and social orientation of the individual, his or her ability to self-knowledge and consciously 

build a life prospect.  

Conclusions. The authors identify specific characteristics of psychological and educational 

support for the construction of life prospects by students at the university: a pronounced lack of attention 

to the task of building a long-term life prospect; the dominance of practices of supporting orientation 

and planning in the near future; institutionalization of support for building a life strategy in 

psychologically-oriented formats; significant indirect influence of the university on the process of 

building a life perspective; deficiencies of formats that affect significant components of building a life 

perspective (family and career planning); deficiencies of formats that form social immunity to negative 

environmental influences, thereby removing barriers to building a life perspective.  

Keywords 

Psychological and pedagogical support; Life strategies; Long-term planning; Higher education 

institutions; Educational activities; Youth policy. 
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Особенности формирования самоотношения к внутреннему  

и внешнему «Я» талантливых молодых людей как условие их самореализации 

О. С. Щербинина1, И. Н. Грушецкая1 

1 Костромской государственный университет, Кострома, Россия 

Проблема и цель. В статье представлены результаты исследования особенностей фор-

мирования самоотношения талантливых молодых людей к внутреннему и внешнему «Я». Цель 

– установить специфику формирования самоотношения талантливых молодых людей к внут-

реннему и внешнему «Я» и его влияние на самореализацию.  

Методология. Теоретико-методологической основой исследования стал рефлексивно-

компенсаторный подход, предполагающий оценку молодым человеком себя, выявление своих про-

блем и выстраивание программы компенсаторной работы с помощью педагога, направленной 

на создание условий для успешной социализации и саморазвития. Основными методами высту-

пили опрос и тестирование студентов (239 человек), обучающихся по направлению «Педагоги-

ческое образование» в учреждениях среднего профессионального и высшего образования, а 

также анализ научной литературы по проблеме исследования. 

Результаты. Авторы выявили наличие специфики в формировании самоотношения к 

внутреннему и внешнему «Я» у талантливых юношей и девушек. Большинство участников вы-

борки предъявляют завышенные требования к себе, ориентируются на других и на мнение окру-

жающих. При этом талантливые молодые люди демонстрируют высокие показатели по шка-

лам «саморуководство» (60 %), «самопринятие» (60 %), «самообвинение» (56 %), достаточно 

высокие показатели самоценности (45 %), что указывает на положительное восприятие себя. 

Участники исследования имеют средний уровень конфликтности, осознают свою личную зна-

чимость, свои успех и достижения, отмечается их готовность совершенствовать себя, а 

также показывают высокий уровень перфекционизма и проявляют критичность к собствен-

ным неудачам. 

Заключение. Талантливые молодые люди в целом позитивно воспринимают себя и свои 

возможности, хотят добиться жизненного и личностного успеха. Они не конфликтны, но не 
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стремятся быть лидерами при наличии высоких потенциалов. Высокий уровень перфекционизма 

и критичности к своим результатам сопровождается состоянием тревожности и препят-

ствует развитию навыков презентации собственных достижений и результатов. 

Ключевые слова: талантливые молодые люди; характер самоотношения; задачи социа-

лизации; социально-педагогическое сопровождение; профессиональное образование. 

 

 

Постановка проблемы 

Самоотношение признается учеными 

важным фактором личностного становления и 

самореализации. Значимость самоотношения 

как фактора личностного развития, саморазви-

тия и самореализации возрастает в подростко-

вом и юношеском возрасте. В связи с этим 

российские и зарубежные авторы серьезное 

значение придают изучению различных аспек-

тов самоотношения молодых людей.  

Исследование проблем самоотношения в 

юношеском возрасте представлено в работах 

Л. Е. Адамовой1, П. А. Агафоновой, В. С. Чер-

нявской [1], Е. А. Евтушенко2, Е. И. Перико-

вой 3 , Н. В. Степановой 4 , А. Н. Черноброви-

ной5 и др. Так, в исследовании Л. Е. Адамо-

вой6, самоотношение молодых людей опреде-

ляется ситуациями успеха и неуспеха, а также 

 
1Адамова Л. Е. Изменение самоотношения личности 

в ситуациях успеха и неуспеха в учебной и профес-

сиональной деятельности: автореферат дис. ... кан-

дидата психологических наук. – Ставрополь, 

2003.  – 22 с. 
2 Евтушенко Е. А. Профессиональные предпочтения 

подростков с разными характеристиками самоотно-

шения // Личность, семья и общество: вопросы пе-

дагогики и психологии. – 2014. – Вып. 39-2.  
3  Перикова Е. И., Бызова В. М. Метакогнитивные 

стратегии преодоления трудных жизненных ситуа-

ций при разных уровнях самоорганизации деятель-

ности // Вестник НГПУ. – 2018. – № 5. – С. 41-56. 

EDN YNVKYX 
4 Степанова Н. В., Наквасина С. Н. Самоотношение и 

жизненная удовлетворенность у студентов меди-

цинского вуза // Концепт. – 2017. – № 5. – С. 37.  
5 Чернобровина А. Н. Взаимосвязь самоотношения и 

помех в установлении эмоциональных контактов в 

связано с гендерными особенностями. В ра-

боте П. А. Агафоновой и В. С. Чернявской 

подтверждена связь самоотношения подрост-

ков и их телесной удовлетворенности [1]. Бо-

лее высокий уровень адаптированности де-

монстрируют юноши и девушки с положи-

тельным отношением к собственному «Я». 

А. Н. Чернобровина 7  указывает на взаимо-

связь самоотношения молодых людей, их по-

веденческих проявлений и специфики уста-

новления эмоциональных контактов. В работе 

Е. А. Евтушенко 8  рассмотрена взаимосвязь 

самоотношения и профессионального само-

определения молодых людей. Установлено, 

что юноши, в зависимости от качественного 

своеобразия в эмоционально-ценностном и 

когнитивном компонентах самоотношения, 

предпочитают определенные типы профессий. 

В исследовании Н. В. Степановой, 

юношеском возрасте // Вестник Самарской гумани-

тарной академии. Серия: Психология. – 2009. – 

№  2. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20410825  
6Адамова Л. Е. Изменение самоотношения личности 

в ситуациях успеха и неуспеха в учебной и профес-

сиональной деятельности: автореферат дис. ... кан-

дидата психологических наук. – Ставрополь, 

2003.  – 22 с. 
7 Чернобровина А. Н. Взаимосвязь самоотношения и 

помех в установлении эмоциональных контактов в 

юношеском возрасте // Вестник Самарской гумани-

тарной академии. Серия: Психология. – 2009. – № 

2. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20410825  
8 Евтушенко Е. А. Профессиональные предпочтения 

подростков с разными характеристиками самоотно-

шения // Личность, семья и общество: вопросы пе-

дагогики и психологии. – 2014. – Вып. 39-2.  
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С. Н. Наквасиной 9  рассмотрены характер са-

моотношения молодых людей, его специфика, 

взаимосвязь компонентов самоотношения и 

жизненной удовлетворенности юношей и де-

вушек. В работах А. В. Жигаловой 10 , 

Э. И. Муртазиной [2] и А. А. Паньковой [3] 

изучается взаимосвязь самоотношения моло-

дых людей и избираемых ими копинг-страте-

гий. О. В. Голубь с соавт.11 изучают вопросы 

самоотношения молодых людей в период обу-

чения в вузе и взаимосвязь с ценностными и 

смысложизненными ориентациями. В работе 

П. С. Алексеевой и И. Д. Платонова12 выявля-

ется взаимосвязь негативных аспектов самоот-

ношения молодых людей и склонности к само-

повреждающему поведению. 

Представленные исследования объеди-

няет идея влияния самоотношения молодых 

людей на разные сферы их личности: межлич-

ностно-социальную (адаптация, дезадаптация, 

девиантные проявления, успешность взаимо-

отношений); действенно-практическую (вы-

бор профессий; копинг-стратегии); экзистен-

ционально-бытийную (самоопределение, удо-

влетворенность жизнью, жизненный успех и 

самосознание); морально-нравственную 

(смысложизненные ориентации); эмоцио-

нально-волевую (эмпатия).  

 
9 Степанова Н. В., Наквасина С. Н. Самоотношение и 

жизненная удовлетворенность у студентов меди-

цинского вуза // Концепт. – 2017. – № 5. – С. 37–42.  
10 Жигалова А. В. Исследование взаимосвязи копинг-

стратегий и особенностей самоотношения людей с 

ограниченными возможностями: автореф. маги-

стер. работы. – Саратов, 2016. – 14 с. 
11  Голубь О. В.  Тимофеева Т. С., Быстрова А. О., 

Ким И. Э. Самоотношение и ценностно-смысловые 

ориентации молодежи в период обучения в вузе // 

Мир науки. Педагогика и психология. – 2024. – 

Вып. 1. 
12 Алексеева П. С., Платонова И. Д. Характеристика 

самоотношения студенческой молодежи в зависи-

В работах зарубежных ученых также рас-

смотрены значимые аспекты влияния самоот-

ношения молодых людей на их личностное раз-

витие. L. Shaked и H. Altarac [4] исследуют са-

моотношение студентов во время написания 

диссертации. A. Megías-Robles [5] и 

W. R. R.  Uenderson [6] с коллегами акценти-

руют внимание в своих работах на изучении 

влияния самоотношения людей на эмоции и 

контроль над эмоциями, а также на общее здо-

ровье. N. Berber, N. Belyakova и A. Romanova13 

обращаются к интересной проблеме сопостав-

ления самоотношения студентов с разным 

уровнем перфекционизма.  

Особый интерес для нас представляют 

работы в области изучения проблем самоотно-

шения конкретных категорий молодежи, в 

частности талантливых молодых людей. 

Существующие психолого-педагогиче-

ские исследования преимущественно направ-

лены на изучение самоотношения одаренных 

подростков и старшеклассников [7]. Так, в ра-

боте Т. А. Климонтовой14 рассмотрена специ-

фика самоотношения интеллектуально ода-

ренных старшеклассников. Е. Н. Волкова, 

мости от степени выраженности склонности к само-

повреждающему поведению // Мир науки. Педаго-

гика и психология. – 2020. – Вып. 5. 
13 Berber N., Belyakova N., Romanova A.  Features of 

the Self-Attitude of Students with a High Level of Per-

fectionism // D. K. Bataev (Ed.) Social and Cultural 

Transformations in the Context of Modern Globalism. 

Dedicated to the 80th Anniversary of Turkayev Hassan 

Vakhitovich. – 2020. – Vol. 92. – P. 1467-1475. DOI: 

10.15405/epsbs.2020.10.05.193  
14 Климонтова Т. А. Самоотношение личности интел-

лектуально одаренных старшеклассников // Вест-

ник ИрГТУ. – 2015. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22917629 
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С. В. Васильева 15  представляют интересные 

результаты изучения оценки самоэффективно-

сти одаренными детьми и их отношение к соб-

ственной одаренности. M. Stormont, 

M. S. Stebbins, G. Holliday [8], G. Akgül [9], 

G. Kalaji, N. Alborno [10] указывают на взаи-

мосвязь самоотношения талантливых моло-

дых людей и образовательной поддержки. 

I. S. Garcia, R.  L.  Penádes, R. I. Rodríguez, 

J. S. Negre [11], A. Kurnaz, A. Tepe16 в своих 

работах акцентируют внимание на само-

оценке, ценностях одаренных подростков и 

интернет-зависимости. F. Tokmak, U. Sak, 

Y. Akbulut 17  представляют интересные ре-

зультаты изучения самоотношения одаренных 

подростков, обучающихся в группах с разным 

уровнем академической успеваемости. 

C. Tatlı, D. A. Ergin [12], M. Jovanova с соавт. 

[13] сопоставляют в своих исследованиях са-

мооценку и самоотношение одаренных и нор-

мальных подростков. Близкие аспекты изу-

чают в своих работах S.  P. Whalen и 

M. Csikszentmihalyi [14], A. Almukhambetova и 

D. Hernández-Torrano [15], A. Kurtovic, 

G. Vrdoljak, A. Idzanovic [16]. При этом и оте-

чественные ученые, занимающие проблемами 

самоотношения одаренных детей 

(Е. И. Щебланова18; А. В. Микляева, В. В. Хо-

 
15 Волкова Е. Н., Васильева С. В. Самоэффективность 

и отношение к собственной одарённости у подрост-

ков // Азимут научных исследований: педагогика и 

психология. – 2021. – Вып. 1. 
16 Kurnaz A., Tepe A. Examining internet addiction in 

gifted and talented students through different varia-

bles  // Turkish Green Crescent Society. – 2019. – 

Vol.  6 (3). – P. 663–687.  
17 Tokmak F., Sak U., Akbulut Y. Big-Fish-Little-Pond 

Effect on Gifted Students’ Academic Self-Concepts: 

What If the Big Fish has Adaptable Academic Self-

Concepts? // Education and Science. – 2021. – Early 

Release. – P. 1-16. DOI: 

https://doi.org/10.15390/EB.2021.9303  

роших, Е. Н. Волкова [17]; Т. А. Климон-

това19; А. А. Рысева20), и зарубежные коллеги 

(F. Preckel, H. Rach, V. Scherrer [18]) свиде-

тельствуют о наличии специфики в самоотно-

шении одаренных детей по сравнению с 

детьми в норме развития, что требует органи-

зации специального социально-педагогиче-

ского и психолого-педагогического сопровож-

дения данной категории обучающихся. Осо-

бая организация сопровождения, по мнению 

J. Matthes, M. Schneider, F. Preckel [19], стиму-

лирует реализацию потенциалов одаренных 

детей и способствует их саморазвитию. 

Сказанное позволяет заключить, что изу-

чение самоотношения молодых людей явля-

ется значимой психолого-педагогической про-

блемой. Особой ценностью обладает выявле-

ние специфики формирования самоотношения 

особых категорий молодежи, в частности та-

лантливых юношей и девушек. При констати-

руемой актуальности проблемы в существую-

щих отечественных и зарубежных работах от-

сутствует четкое представление о специфике 

формирования самоотношения талантливых 

молодых людей. Целью статьи является уста-

новление специфики формирования самоот-

ношения талантливых молодых людей к внут-

реннему и внешнему «Я» и его влияние на са-

мореализацию. 

18  Щебланова Е. И. Интеллектуальная я-концепция 

одаренных подростков // Теоретическая и экспери-

ментальная психология. – 2016. – № 4. 

EDN YHSVZJ  
19 Климонтова Т. А. Самоотношение личности интел-

лектуально одаренных старшеклассников // Вест-

ник ИрГТУ. – 2015. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22917629   
20 Рысева А. А. Особенности и развитие самоотноше-

ния интеллектуально одаренных подростков: авто-

реф. дисс…. канд. психол. наук. – Иркутск, 2008. – 

22 с. 
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Методология исследования 

Теоретико-методологические основания 

исследования. Для изучения заявленной про-

блемы исследования важно определить сущ-

ность феномена «самоотношение». Автором 

термина «самоотношение» является 

Н. И. Сарджвеладзе21, который определял его 

как «отношение субъекта потребности к ситу-

ации ее удовлетворения, которое направленно 

на самого себя»22. 

До настоящего времени нет единого под-

хода к пониманию сущности и содержания фе-

номена «самоотношение» [20]. Данной про-

блеме посвящено значительное количество ра-

бот отечественных и зарубежных ученых 23 . 

Среди них наиболее известны исследования 

И.  С.  Кона 24 , С. Л. Рубинштейна 25 , 

Р. Бернса26, R. C. Loeb, J. Jay27, С. Р. Пантиле-

ева28, В. В. Столина29 и др. 

Наиболее известными и разработанными 

в отечественной психологии являются теории 

самоотношения В. В. Столина30 и С. Р. Панти-

леева31.  

В. В. Столин характеризует самоотно-

шение как часть самосознания, эмоционально-

ценностное отношение личности к себе, обла-

дающее сложной психологической структу-

рой. 

 
21  Дробышевская Н. Ю. Понятие самоотношения в 

современной психологии // Исследования молодых 

ученых: материалы XXV Междунар. науч. конф. (г. 

Казань, ноябрь 2021 г.). – Казань, 2021. – С. 12-16. 

URL: https://moluch.ru/conf/stud/archive/404/16722/   
22 Там же.  
23 Астрецов Д. А. Методологические подходы к изу-

чению самоотношения в психологии // Теоретиче-

ская и экспериментальная психология. – 2015. – 

№  1. – С. 62–78 URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23605072  
24 Кон И. С. В поисках себя личность и ее самосозна-

ние. – М.: "Политиздат", 1984. 
25  Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и 

мир.  – СПб.: Питер, 2003. – 512 с. 

С. Р. Пантилеев32 раскрывает самоотно-

шение как эмоционально-оценочную систему 

(когнитивно-аффективное образование), вы-

деляя две совместно функционирующих под-

системы: самооценочную подсистему и под-

систему эмоционально-ценностного отноше-

ния к себе. Структура феномена включает де-

вять дифференцированных модальностей-

шкал и три более обобщенных фактора (само-

уважение, аутосимпатия, внутренняя неустро-

енность).  

В своем исследовании в понимании фе-

номена самоотношения мы взяли за основу 

подход С. Р. Пантилеева. 

Изучение самоотношения талантливых 

молодых людей имеет серьезное значение для 

понимания влияния этого фактора на раскры-

тие своего потенциала через конкретную дея-

тельность, т. е. самореализацию талантливых 

юношей и девушек.  

В своей работе мы понимаем талантли-

вую молодежь как молодых людей в возрасте 

14–30/35 лет, добивающихся высоких резуль-

татов в разных областях науки и практики, об-

ладающих исключительными творческими 

способностями, являющихся получателями 

различных грантов, именных стипендий, по-

бедителями олимпиад, соревнований, лауреа-

тами конкурсов и т. д. 

26 Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: пе-

ревод с английского. – М., 1986. 
27 Loeb R. C., Jay J. Self-Concept in Gifted Children: 

Differential Impact in Boys and Girls // Gifted Child 

Quarterly. – 1987. – Vol. 31 (1). – P. 9–14. DOI: 

https://doi.org/10.1177/001698628703100102  
28Пантилеев С. Р. Самоотношение как эмоционально-

оценочная система. – М.: МГУ, 1991. – 110 с. 
29 Столин В. В. Самосознание личности. – М: МГУ, 

1983. 284 с.  
30 Там же. 
31Пантилеев С. Р. Самоотношение как эмоционально-

оценочная система. – М.: МГУ, 1991. – 110 с. 
32Там же. 
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Для данной категории молодежи самоот-

ношение, так же, как и для их сверстников, иг-

рает огромную роль в решении социально-

психологических задач социализации (станов-

ление самосознания личности, самоопределе-

ние, самоутверждение, самореализация). Мо-

лодые люди после окончания школы посту-

пают в образовательные организации для по-

лучения профессионального образования. По-

падая в новую образовательную среду и си-

стему социальных отношений, бывший ода-

ренный ребенок (часто – «звезда» своей 

школы), а сейчас – молодой человек с исклю-

чительными способностями начинает с нуля 

выстраивать отношения с социумом, презен-

товать себя в новой «системе координат». За-

хочет ли он реализовать знакомые шаблоны и 

схемы поведения и отношений или все начать 

«с чистого листа»? Выстроить себя «нового», 

другого в этой системе отношений, по-преж-

нему сориентированного на успех, или выби-

рающего новые ценностные ориентиры?  

На данном возрастном этапе молодой че-

ловек стремится к самореализации в личност-

ной, профессиональной, творческой и соци-

альной сферах. Специфика решения задач со-

циализации данной категории молодых людей 

оказывает несомненное влияние на процесс 

самореализации во всех обозначенных сферах. 

Особое значение здесь имеет самоотношение 

талантливого молодого человека к своему 

внутреннему и внешнему «Я».  

Внутреннее «Я» мы понимаем как то, с 

чем человек себя отождествляет: каким себя 

видит, чувствует, ощущает. Это ответ чело-

века на вопросы «Кто я?», «Какой я?» [20]. 

Внешнее «Я» личности мы, вслед за 

В. Лабунской33 , понимаем как совокупность 

устойчивых (индивидно-конституциональные 

 
33 Бытие субъекта: самопрезентация и отношение к 

внешнему Я // Субъект, личность и психология че-

характеристики человека (тело, телесность)), 

среднеустойчивых (оформление внешности: 

прическа, косметика, украшения, одежда) и 

динамических параметров выражения (экс-

прессивное, невербальное поведение), органи-

зующихся в пространственно-временные 

структуры и перестраивающихся по ходу раз-

вития психофизиологических, психологиче-

ских, социально-психологических компонен-

тов структуры личности, включенной в опре-

деленный социокультурный контекст.    

Ведущим методологическим подходом в 

нашем исследовании выступил рефлексивно-

компенсаторный подход, который предпола-

гает оценку молодым человеком себя, выявле-

ние своих проблем и выстраивание про-

граммы компенсаторной работы с помощью 

педагога, направленной на создание условий 

для успешной социализации и саморазвития. 

В исследовании использовался следую-

щий диагностический инструментарий: мето-

дика «Диагностика готовности к саморазви-

тию» С. А. Аракчеевой, «Методика исследо-

вания самоотношения» С. Р. Пантилеева, 

опросник «Диагностика телесного Я» 

И. В. Лыбко, методика «Оценка стилей мыш-

ления» К. Безингер.  

Выборку исследования составили та-

лантливые молодые люди, обучающиеся по 

программам бакалавриата в ФГБОУ ВО «Ко-

стромской государственный университет» 

(n  = 97), ФГАУ ВО «Омский государственный 

технический университет» (n = 98), и талант-

ливые молодые люди, обучающиеся по про-

граммам среднего профессионального образо-

вания в ФГБОУ ВО «Костромской государ-

ственный университет» (n = 24) и ОГПОУ «Га-

личский педагогический колледж» (n = 20). 

ловеческого бытия. – М.: Изд-во «Институт психо-

логии РАН», 2005. – С. 235-258. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22885859  
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Общая выборка составила 239 человек. Ген-

дерный состав экспериментальной группы: 

7 % – юноши, 93 % – девушки, обучающиеся 

по программам СПО (г. Галич, г. Кострома), 

31 % – юноши и 69 % – девушки, обучающи-

еся по программам высшего образования 

(г. Кострома, г. Омск).  

Отбор обучающихся осуществлялся по 

результатам участия и побед в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня (творческие, 

спортивные конкурсы, конкурсы профессио-

нального мастерства, выставки; обучающиеся, 

имеющие статус лауреата, дипломанта, побе-

дителя региональных, всероссийских между-

народных конкурсов), также испытуемые яв-

ляются активными участниками или руково-

дителями студенческих объединений в усло-

виях колледжа и вуза, принимают участие в 

деятельности творческих, спортивных, техни-

ческих объединений дополнительного образо-

вания по месту жительства и учебы – в г. Га-

лич (Костромская область), г. Кострома, 

г. Омск. 

 

Результаты исследования 

Выборку исследования составили обуча-

ющиеся, имеющие на момент исследования 

конкретные практические результаты прояв-

ления своих способностей в той или иной об-

ласти деятельности (выставки, олимпиады, 

конкурсы, успешная самореализация на базе 

образовательной организации и т. д.). При 

этом преимущественно участники исследова-

ния, имея успехи в разных областях деятель-

ности (интеллектуальной, творческой, спор-

тивной, лидерской и др.), показывают высо-

кий процент успеваемости в период сессии: 

82 % обучающихся имеют высокую успевае-

мость, стараются успешно осваивать образо-

вательную программу, однако 18 % обучаю-

щихся из выборки имеют трудности с освое-

нием образовательной программы, задолжен-

ности в зачетно-экзаменационный период. 

Опрос участников показал, что испытуемые 

связывают пропуски занятий с частым отсут-

ствием в связи с занятостью в профессиональ-

ном спорте, творческом объединении, при 

этом многие студенты официально трудо-

устроены. 

Наряду с изучением личностных особен-

ностей и самоотношения талантливых моло-

дых людей к своему внутреннему «Я», мы по-

смотрели, как воспринимают свои внешние 

характеристики участники исследования, изу-

чили отношение к внешнему «Я». 

С точки зрения уровня физического раз-

вития талантливых обучающихся 65 % ре-

спондентов ОГПОУ «Галичский педагогиче-

ский колледж» считают себя полностью здо-

ровыми, периодические проблемы отмечают 

20 % обучающихся, частые заболевания отме-

чают 25 % опрошенных, хронические заболе-

вания имеют 10 % опрошенных. Говоря об 

обучающихся по программе СПО в Костром-

ском государственном университете, отметим, 

что 58 % опрошенных считают себя полно-

стью здоровыми, 15 % опрошенных периоди-

чески болеют, 19 % отмечают частую заболе-

ваемость, 8 % имеют хронические заболева-

ния. Среди респондентов ОмГТУ 37 % счи-

тают себя полностью здоровыми, периодиче-

ские проблемы со здоровьем отмечает 31 % 

обучающихся, часто болеют 24 %, 6 % имеют 

хронические заболевания. Среди обучаю-

щихся КГУ по программам высшего образова-

ния 42 % опрошенных считают себя полно-

стью здоровыми, 25 % болеют периодически, 

22 % отмечают, что болеют часто, наличие 

хронических заболеваний отметили 11 % ре-

спондентов (рис. 1). 
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Рис. 1. Состояние физического здоровья респондентов 

Fig. 1. The state of the respondents’ physical health 

 

Анализ результатов методики «Диагно-

стика телесного Я» (И. В. Лыбко) показал, что 

у большинства опрошенных респондентов 

ярко выражено влияние другого на отношение 

к собственному телу (53,25 % респондентов). 

Данный фактор характеризуется тенденцией к 

неприятию или недостаточному принятию 

собственной телесности, внешности, высо-

кому уровню зависимости эмоционального от-

ношения и оценки собственного тела от 

оценки окружающих людей. Самовосприятие 

телесного Я трактуется как значимый образ 

телесного Я, чувство симпатии к себе и своему 

телу, принятие себя (46,75 % респондентов). 

По результатам данной методики, в большин-

стве групп опрошенных отмечаются завышен-

ные требования к себе, ориентир на других и 

их влияние на мнение талантливой молодежи 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты диагностики обучающихся по методике «Диагностика телесного Я» 

(И. В. Лыбко) (n = 239) 

Fig. 2. The students’ diagnostic results via “Diagnosis of the bodily self” method (I.V. Lybko) (n = 239) 
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По результатам методики «Оценка сти-

лей мышления» (К. Безингер), отметим следу-

ющее. 

Реалистический тип мышления демон-

стрируют 30 % респондентов; данный тип 

мышления характеризуется конкретностью и 

установкой на исправление, коррекцию ситуа-

ций с целью достижения определенного ре-

зультата. 

Прагматический стиль мышления де-

монстрируют 21,75 % опрошенных; данный 

тип мышления ориентирован на непосред-

ственный личный опыт, на использование до-

ступных материалов и информации, люди с 

таким типом мышления успешно определяют 

тактику поведения, используя в свою пользу 

сложившиеся обстоятельства, проявляя гиб-

кость и адаптивность. 

Среди респондентов 20,5 % демонстри-

руют аналитический тип мышления, который 

ориентирован на систематическое и всесто-

роннее рассмотрение проблемы, ее логиче-

ское, методичное, тщательное решение. 

В среднем 14,25 % участников исследо-

вания имеют идеалистический стиль мышле-

ния, который проявляется в склонности к ин-

туитивным, глобальным оценкам без осу-

ществления детального анализа проблем. Обу-

чающиеся с данным типом мышления без 

внутреннего сопротивления воспринимают 

разнообразные идеи и предложения, для них 

важными факторами являются эмоции, чув-

ства, оценки и прочие субъективные моменты, 

они порой утопически стремятся примирить, 

объединить всех и все. 

По результатам исследования, 13 % опро-

шенных обладают синтетическим стилем мыш-

ления, который проявляется в умении комбини-

ровать несходные, часто противоположные идеи, 

взгляды, осуществлять эксперименты. создавать 

что-то новое, оригинальное (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Результаты диагностики по методике «Оценка стилей мышления» (К. Безингер) 

Fig. 3. Diagnostic results obtained via “Assessment of thinking styles” method (K. Bezinger) 

 

10%

15%

40%

17%

40%

35%

21%

24%

30%

23%

13%

21%

10%

11%

9%

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Галич

КГУ СПО

ОМСК

КГУ 

Синтетический Идеалистический  Прагматический Реалистический Аналитический

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

115 

При изучении самоотношения талантли-

вых молодых людей к своему внутреннему 

«Я» мы опирались на теорию С. Р. Пантиле-

ева. Результаты исследования представлены 

на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Результаты методики исследования самоотношения (МИС) (С. Р. Пантелеев) (n = 239) 

Fig. 4. The results of the self-attitude research method (SARM) (S. R. Panteleev) (n = 239) 

 

Изучение самоотношения талантливых 

молодых людей с помощью методики 

С. Р. Пантилеева осуществлялось с опорой на 

выделенные ученым факторы модальности 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Факторы модальности в теории самоотношения С. Р. Пантилеева 

Table 1 

Modality factors in S. R. Pantileevʼs theory of self-attitude 
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Анализ результатов по факторам мо-

дальности позволил выявить особенности са-

моотношения талантливых молодых людей 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Результаты диагностики талантливых молодых людей с помощью методики  

исследования самоотношения С. Р. Пантилеева по факторам модальности 

Table 2 

The diagnostic results of the talented young people using S. R. Pantileevʼs self-attitude method, 

 based on modality factors 

Факторы-модальности Шкалы (аспекты) ОМСК КГУ КГУ СПО Галич 

Самоуважение 

Саморуководство 65 % 60 % 42 % 60 % 

Самоуверенность 53 % 35 % 35 % 45 % 

Отраженное 

 самоотношение 
60 % 42 % 23 % 40 % 

Аутосимпатия 

Самопривязанность 30 % 33 % 27 % 30 % 

Самоценность 55 % 43 % 35 % 45 % 

Самопринятие 58 % 60 % 46 % 55 % 

Самоуничижение 

Внутренняя  

конфликтность 
9 % 14 % 23 % 15 % 

Самообвинение 52 % 56 % 31 % 5 % 

Закрытость 8 % 11 % 35 % 20 % 

 

На основе представленных данных 

можно сделать следующие выводы по каж-

дому из трех факторов модальности: самоува-

жение, аутосимпатия и самоуничижение.  

Результаты диагностики по фактору са-

моуважения представлены в таблице 3 и на ри-

сунке 5. Полученные результаты демонстри-

руют, что студенты из Омска отличаются вы-

сокими показателями саморуководства (65 %) 

и уверенности в себе (53 %), что указывает на 

наличие сильной внутренней мотивации и 

способности к самоуправлению. Студенты 

Костромского университета также демонстри-

руют высокие показатели саморуководства, но 

более низкие показатели самоуверенности 

(35 %) и отраженного самоотношения (42 %), 

что может свидетельствовать о потребности в 

дополнительной мотивационной и эмоцио-

нальной поддержке. Группы студентов сред-
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него профессионального образования Ко-

стромы и Галича демонстрируют низкие пока-

затели самоуважения, особенно в отраженном 

самоотношении (23 %), что указывает на воз-

можное отсутствие социальной поддержки и 

низкую самоценность. Это подчеркивает важ-

ность работы с этими группами для повыше-

ния их самооценки и улучшения психоэмоци-

онального состояния. 

Таблица 3 

Фактор «Самоуважение» 

Table 3 

The “Self-esteem” factor 

Шкалы  Омск КГУ КГУ СПО Галич 

Саморуководство 65 % 60 % 42 % 60 % 

Самоуверенность 53 % 35 % 35 % 45 % 

Отраженное  

самоотношение 

60 % 42 % 23 % 40 % 

 

 

Рис. 5. Результаты диагностики фактора самоуважения 

Fig. 5. The results of the self-esteem factor diagnostics 

 

 

Глобальных различий по фактору ауто-
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не наблюдается (табл. 4 и рис. 6). У студентов 

Омского университета показатели самоценно-

сти (55 %) и самопринятия (58 %) указывают 

на положительное восприятие себя, в то время 

как в КГУ и КГУ СПО показатели ниже, с осо-

бым снижением самоценности (43 % и 35 % 

соответственно). Это может свидетельство-

вать о проявляющихся трудностях в принятии 

себя и эмоциональной поддержке среди сту-

дентов. Талантливые обучающиеся педагоги-
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ческого колледжа г. Галич показывают наибо-

лее сбалансированные результаты в этом ас-

пекте, однако при этом у них проявляется 

средний уровень самопривязанности (30 %), 

что говорит о потребности в дальнейшей ра-

боте над эмоциональной привязанностью и са-

мосознанием.

 

Таблица 4 

Фактор «Аутосимпатия» 

Table 4 

The “Autosympathy” factor 

Шкалы Омск КГУ КГУ СПО Галич 

Самопривязанность 30 % 33 % 27 % 30 % 

Самоценность 55 % 43 % 35 % 45 % 

Самопринятие 58 % 60 % 46 % 55 % 

 

 

Рис. 6. Результаты диагностики фактора аутосимпатии 

Fig. 6. The diagnostic results of the autosympathy factor 

 

 

Показатели самоуничижения у всех 

групп находятся на низком уровне, что явля-

ется положительным сигналом (табл. 5 и 
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шкале самообвинения максимальные показа-

тели наблюдаются в Костромском универси-

тете (56 %), что говорит о необходимости ра-

боты над уменьшением самообвинительных 

тенденций и повышением уровня эмоциональ-

ной устойчивости. Показатель закрытости в 

КГУ СПО (35 %) также подчеркивает потреб-

ность в создании более открытой и поддержи-

вающей образовательной среды. 

 

Таблица 5 

Шкала «Самоуничижение» 

Table 5 

The “Self-Deprecation” scale 

Шкалы Омск КГУ КГУ СПО Галич 

Внутренняя 

конфликтность 
9 % 14 % 23 % 15 % 

Самообвинение 52 % 56 % 31 % 5 % 

Закрытость 8 % 11 % 35 % 20 % 

 

 

Рис. 7. Результаты диагностики фактора самоуничижения 

Fig. 7. The diagnostic results of the self-deprecation factor 
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логическом климате, поддерживающем разви-

тие уверенности в себе и эмоционального при-

нятия. 

Студенты Костромского государствен-

ного университета показывают средние ре-

зультаты по самооценке, с заметным сниже-

нием в области самоуверенности (35 %) и от-

раженного самоотношения. Хотя уровень са-

мопринятия (60 %) относительно высок, высо-

кое самообвинение (56 %) указывает на про-

блемы с восприятием себя. Студенты нужда-

ются в дополнительной поддержке для улуч-

шения своего эмоционального состояния. 

Студенты КГУ СПО демонстрируют са-

мые низкие показатели по всем аспектам само-

оценки, особенно в отраженном самоотноше-

нии (23 %) и самоценности (35 %). Это указы-

вает на отсутствие социальной поддержки и 

низкое восприятие себя. Необходимо обеспе-

чить более активную эмоциональную под-

держку и создать условия для формирования 

положительного образа себя среди студентов. 

Группа студентов Галичского педагоги-

ческого колледжа показывает умеренные ре-

зультаты. Хотя показатели самоуважения и 

аутосимпатии находятся на более высоком 

уровне по сравнению с КГУ СПО, наличие 

среднего уровня самообвинения (45 %) тре-

бует внимания. Студенты нуждаются в под-

держке для повышения эмоционального бла-

гополучия и уверенности в себе. 

Таким образом, каждая из групп имеет 

свои особенности и вызовы. Талантливые обу-

чающиеся из Омского технического универси-

тета показывают позитивные результаты, в то 

время как обучающиеся КГУ, КГУ СПО и Га-

личского педагогического колледжа требуют 

внимания к аспектам самоуважения и эмоцио-

нальной поддержки. Создание более поддер-

живающей образовательной среды будет спо-

собствовать повышению уровня самооценки 

среди студентов и их академическому успеху. 

 

Заключение 

Результаты исследования показали нали-

чие специфики в формировании самоотноше-

ния к внутреннему и внешнему «Я» у талант-

ливых молодых людей. Большинство участни-

ков выборки демонстрируют завышенные тре-

бования к себе, ориентируются на других и на 

мнение окружающих. У большинства респон-

дентов ярко выражено влияние другого на от-

ношение к собственному телу (53,25 %).  

Талантливые молодые люди демонстри-

руют высокий показатель по шкалам «самору-

ководство» (60 %), «самопринятие» (60 %), 

«самообвинение» (56 %), достаточно высокие 

показатели самоценности (45%), что указы-

вает на положительное восприятие и принятия 

себя, своего собственного «Я», своих личных 

качеств и достижений.  

При этом талантливые молодые люди, 

обучающиеся по программам высшего образо-

вания в Костроме и Омске, имеют высокие по-

казатели по шкале «самообвинение», что гово-

рит о нестабильном уровне эмоциональной 

устойчивости. Талантливые юноши и девушки 

показывают средний уровень конфликтности.  

Участники исследования осознают свою 

личную значимость, свой успех и достижения, 

у них отмечается готовность совершенство-

вать себя.  

Многие талантливые молодые люди ри-

гидны. Они демонстрируют высокий уровень 

перфекционизма. Отмечается большой про-

цент испытуемых, которые критично отно-

сятся к собственным неудачам, что можно 

объяснить особенностями такой нестандарт-

ной категории, ведь нередко им свойственно 

ставить перед собой высокие цели и стре-

миться их достигать. 

Таким образом, талантливые молодые 

люди в целом позитивно воспринимают себя и 

свои возможности, стремятся к жизненной и 
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личностной успешности. Они не конфликтны. 

Но не стремятся быть лидерами при наличии 

высоких потенциалов. Высокий уровень пер-

фекционизма и критичности к своим результа-

там сопровождается состоянием тревожности 

и препятствует развитию навыков презента-

ции собственных достижений и результатов. 

Сложности восприятия внешнего облика 

и ориентация на мнение окружающих, склон-

ность к самообвинению и внутренней кон-

фликтности препятствуют полноценному рас-

крытию своих потенциалов и презентации уже 

имеющихся наработок. Для решения обозна-

ченных трудностей важно организовывать 

процесс социально-педагогического сопро-

вождения талантливых молодых людей в ор-

ганизациях профессионального образования, 

способствуя созданию условий для их саморе-

ализации и саморазвития.  
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Abstract 

Introduction. The article presents the survey results, revealing the peculiarities of forming self-

attitude to the inner and outer “I” by talented young people. The purpose of the article is to define the 

nature of talented young people’s self-attitude to the inner and outer “I” and its influence on self-

fulfillment. 

Materials and Methods. The theoretical and methodological basis of the study is the reflexive-

compensatory approach. The method involves young people evaluating themselves, identifying their 

problems and building a program of remedial work with a teacher, which is aimed at creating conditions 

for successful socialization and self-development. The main methods are reviewing scholarly literature 

on the research problem, interviewing and testing Education students (n= 239). 

Results. The authors have revealed the specific features in forming self-attitude to the inner and 

outer "I" in talented youth. Most of the participants demonstrate excessive demands on themselves; 

focus on others and on the opinions of other people. At the same time, talented young people demonstrate 

a high level of “self-leadership” (60 %), “self-acceptance” (60 %), “self-blame” (56 %), “fairly high 

level of self-evaluating” (45 %), which indicates a positive perception of themselves. They have an 

average level of conflict. The participants are aware of their personal importance, their success and 

achievements, and their willingness to improve themselves is noted. They demonstrate a high level of 

perfectionism and are critical of their own failures.   

Conclusions. The study concludes that talented young people generally perceive themselves and 

their opportunities positively, strive for life and personal success. They are not quarrelsome. But they 

are not eager to be leaders with high potentials. A high level of perfectionism and criticism is 

accompanied by a feeling of anxiety and prevents skills of self-presentation to appear.  
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Проблема и цель. В статье представлены результаты исследования проблемы когнитив-

ного развития современной личности, механизмов формирования ее рефлексивности в современ-

ных условиях информационного развития общества. 

Целью исследования является оценка и выявление особенностей воздействия изменяющейся ин-

формационно-образовательной среды на когнитивные процессы современной личности, опреде-

ляющих трансформации в развитии механизмов ее рефлексивности на основе критического об-

зора текущих научных исследований. 

Методология. Исследование основывается на системном подходе, теории философии об-

разования, когнитивной теории личности. Методологию исследования составляют анализ и 

обобщение научно-исследовательских работ зарубежных и отечественных ученых, рассматри-

вающих проблемы информационного развития общества, специфики формирования когни-

тивно-познавательных процессов в развитии образования. 

Результаты. В статье представлены результаты теоретического исследования, оценки 

и систематизации особенностей воздействия изменяющейся информационно-образовательной 

среды на когнитивно-рефлексивные механизмы развития современной личности.  

Критический обзор текущих научных исследований показал, что вопросы оценки и выяв-

ления особенностей воздействия изменяющейся информационно-образовательной среды на ко-

гнитивные процессы современной личности, определяющих трансформацию в развитии меха-

низмов ее рефлексивности, существенно актуализированы в связи с изменениями познаватель-

ной и образовательной сфер. 

Показано, что в настоящее время существенно актуализирована проблема изменяющейся 

направленности развития системы образования в связи с глобальными трансформациями обще-

ственного развития, повлекшими и преобразования в системе высшей школы, определившие не 

только трансформацию университетского, но и изменение всей системы образования в целом.  

Особо указывается на изменения онтологических и методологических оснований происхо-

дящих изменений в современных условиях. Пересмотра теоретических оснований требуют в 

настоящее время и проблемы формирования критического мышления, определения личностных 

механизмов рефлексивного познания.  
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В результате определено основное понимание современных трансформаций: проблем из-

менений современной образовательной среды; возможностей изменяющейся цифровой среды 

для адекватного функционирования системы образования в современных условиях; возможно-

стей новой образовательной среды для формирования когнитивности субъектов образования. 

Заключение. В заключении обобщаются выявленные результаты проведенного анализа 

проблемы когнитивного развития современной личности, механизмов формирования ее рефлек-

сивности в современных условиях изменяющейся информационно-образовательной среды. 

Ключевые слова: ценности образования; трансформация образования; философия обра-

зования; изменения информационно-образовательной среды; когнитивно-рефлексивное разви-

тие личности. 

 

 

Постановка проблемы 

Современные изменения цифровых про-

цессов все чаще называют эпохальными, ука-

зывая на формирующуюся новую эру вирту-

альных цифровых технологий (Era of Digital 

Virtual Technology) [1], эру интернета в целом 

(the Internet Era) [2]. Ее развитие связывают с 

внедрением технологий на основе накопления 

больших данных (under Big Data and Multime-

dia Environment) [3].  

В исследованиях последних лет все чаще 

рассматриваются не просто вопросы форми-

рования цифровых умений современной лич-

ности1 [4], но ее фундаментальная интегриро-

ванность в цифровые процессы (Foundation for 

Personal Digital Inquiry) [5] и устойчивые вза-

имодействия2 [6]. При этом в центре внимания 

особенности формирования умения обучаться 

в условиях новой парадигмы обновленного 

технологичного образования (New Paradigm in 

Educational Technology) [7; 8]. 

В статье представлены результаты об-

зорного исследования проблемы когнитив-

ного развития современной личности, меха-

низмов формирования ее рефлексивности в 

современных условиях. 

 
1 Lomonosova N. V., Zolkina A. V. Digital learning re-

sources: Enhancing efficiency within blended higher ed-

ucation // Novosibirsk State Pedagogical University Bul-

letin. – 2018. – Vol. 8 (6). – P. 121-137. 

DOI: https://doi.org/10.15293/2226-3365.1806.08  

Целью исследования является оценка и 

выявление особенностей воздействия изменя-

ющейся информационно-образовательной 

среды на когнитивные процессы современной 

личности, определяющих трансформации в 

развитии механизмов ее рефлексивности на 

основе критического обзора текущих научных 

исследований.  

 

Методология исследования 

Исследование основывается в первую 

очередь на системном подходе, теории фило-

софии образования, когнитивной теории лич-

ности, способствующих выявлению и раскры-

тию общих и закономерных особенностей раз-

вития когнитивно-рефлексивных умений лич-

ности в образовательном процессе в условиях 

изменяющейся информационно-образова-

тельной среды.  

Необходимо отметить, что исследования 

трансформационных процессов в образовании 

2  Латуха О. А. Обучение менеджменту устойчивого 

развития руководителей организации // Вестник Но-

восибирского государственного педагогического 

университета. – 2018. – Т. 8, № 3. – С. 225-236. 

DOI: https://doi.org/10.15293/2226-3365.1803.16  
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не новы и имеют свои теоретические основа-

ния как в отечественной3 4, так и в зарубежной 

[9] философии образования.  

Проблемы оснований формирования 

критичности мышления относятся также и к 

современным дискуссиям5  6[10] и направле-

ниям исследований фундаментального [11; 12] 

уровня. 

Онтологические 7 , гносеологические 89 , 

аксиологические 10 , праксиологические 11  и 

другие комплексные12 теоретические основа-

ния для анализа проблем когнитивного разви-

тия личности в образовательном процессе поз-

воляют отрефлексировать и происходящие из-

менения в современных условиях развития ин-

формационного общества. 

Методологию исследования также со-

ставляют анализ и обобщение научно-иссле-

 
3 Наливайко Н. В. Философия образования. Некоторые 

проблемы формирования концепции. – Новосибирск, 

2000. – 140 с. 
4 Лисицкий Д. В., Осипов А. Г., Кичеев В. Г., Савиных 

В. Н., Макаренко Н. Н. Динамика парадигм высшего 

образования России (конец XIX - начало XXI вв.) // 

Вестник Новосибирского государственного педаго-

гического университета. – 2017. – Т. 7, № 3. – С. 157-

175. DOI: https://doi.org/10.15293/2226-3365.1703.10 

EDN ZFROGR 
5 Трофимов В. М. Что есть точное знание и как оно 

обеспечивается в когнитивных процессах // Вестник 

Новосибирского государственного педагогического 

университета. – 2018. – Т. 8, № 4. – С. 141-157. 

DOI: https://doi.org/10.15293/2226-3365.1804.09 EDN 

UZKQUI 
6 Пушкарев Ю. В., Пушкарева Е. А. Образование обще-

ства знания: специфика современного развития. – 

Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – 196 с. EDN 

VAFODV 
7 Паршиков В. И. Философские основания современ-

ного образования: монография. – Новосибирск: 

ГЦРО, 2001. – 264 с. 
8 Майер Б. О. Когнитивные аспекты современной фи-

лософии отечественного образования: монография. – 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. – 276 с. 

довательских работ зарубежных и отечествен-

ных ученых, рассматривающих проблемы ин-

формационного развития общества, измене-

ний когнитивных познавательных процессов, 

развития системы образования в целом. 

 

Результаты исследования 

Проблема трансформации и модерниза-

ции образовательной системы в текущих 

условиях 

В настоящее время существенно актуа-

лизирована проблема изменяющейся направ-

ленности развития системы образования.  

Если в период до 2022 г. говорилось о не-

стабильности в развитии образовательной си-

стемы13, акцентировалось внимание на усло-

виях становления глобальной культуры 14 , в 

том числе в связи с переходом на дистанцион-

ные формы взаимодействия из-за последствий 

9 Пушкарева Е. А., Пушкарев Ю. В. Философия непре-

рывного образования: когнитивные основания разви-

тия личности в современных условиях. – Новоси-

бирск: Изд-во НГПУ, 2019. – 143 с. EDN YVNTEX 
10 Пушкарева Е. А. Ценностные основания современ-

ного взаимодействия образования и науки. – Новоси-

бирск: Изд-во НГПУ, 2014. – 172 с. EDN VAFOGD 
11 Пушкарева Е. А. Единое образование в условиях гло-

бальных преобразований: к постановке проблемы // 

Вестник Новосибирского государственного педаго-

гического университета. – 2012. – № 2. – С. 59-66. 

EDN OXHQEF 
12 Наливайко Н. В., Паршиков В. И. Философия обра-

зования как объект комплексного исследования. – 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. – 192 с. 
13 Пушкарева Е. А. Непрерывное образование в разви-

тии изменяющихся общества и личности: интеграция 

исследовательских позиций в России и за рубежом // 

Интеграция образования. – 2016. – Т. 20, № 4(85). – 

С. 438-445. DOI: https://doi.org/10.15507/1991-

9468.085.020.201604.438-445 EDN XCFHUH 
14 Пушкарев Ю. В., Пушкарева Е. А. Философия непре-

рывного образования в контексте развития глобаль-

ной культуры // Вестник Новосибирского государ-

ственного педагогического университета. – 2016. – 

№  3. – С. 60-67. DOI: https://doi.org/10.15293/2226-

3365.1603.06  EDN WEZUVH 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.15293/2226-3365.1703.10
https://doi.org/10.15293/2226-3365.1804.09
https://doi.org/10.15507/1991-9468.085.020.201604.438-445
https://doi.org/10.15507/1991-9468.085.020.201604.438-445
https://doi.org/10.15293/2226-3365.1603.06
https://doi.org/10.15293/2226-3365.1603.06


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

131 

пандемийных изменений, внедрения цифро-

вых технологий [13], то в настоящее время эта 

проблема рассматривается в связи с масштаб-

ными преобразованиями общественного раз-

вития, повлекшими и преобразования в си-

стеме высшей школы, определившими транс-

формации не только университетского, но и 

изменения всей системы образования в целом.  

В итоге на новом уровне актуализиро-

вана проблема изменяющейся направленности 

развития всей системы образования, актуали-

зированы вопросы поиска новых образова-

тельных моделей [14]. За последние три года 

количество работ в данном направлении суще-

ственно возросло.  

Если исследователи до и около панде-

мийного периода акцентируют внимание на:  

– глобальных вызовах для системы обра-

зования15 [15]; 

– новых ценностных смыслах социо-

культурной модернизации образования [16]; 

– векторах образовательных измене-

ний16; 

– необходимости оценки и мониторинга 

образовательной системы [17]; 

– спешности преобразования традицион-

ной образовательной среды в электронную 

[18] и последствиях такого преобразования 

[4]; 

 
15 Везиров Т. Г., Костина Е. А. Образовательные web-

технологии в подготовке бакалавров и магистров пе-

дагогического образования // Вестник Новосибир-

ского государственного педагогического универси-

тета. – 2016. – № 4. – С. 39-49. 

DOI: https://doi.org/10.15293/2226-3365.1604.04 EDN 

WJTDRJ 
16 Лучко О. Н., Мухаметдинова С. Х., Патласов О. Ю. 

Инструментарий когнитивного моделирования в ана-

лизе векторной образовательной миграции // Вестник 

Новосибирского государственного педагогического 

университета. – 2017. – Т. 7, № 6. – С. 232-248. 

DOI: https://doi.org/10.15293/2226-3365.1706.14 EDN 

ZXWNCT 

– проблемах виртуализации социальной 

коммуникации в образовании17; 

– на неизбежных последствиях ценност-

ных трансформаций высшего образования в 

постковидную эпоху [19], 

то исследователи сегодня анализируют, 

систематизируют и показывают произошед-

шие трансформации системы высшего образо-

вания, акцентируя внимание на: 

– формировании новой парадигмы выс-

шего образования в новых условиях [20]; 

– трансформации моделей университет-

ского образования [21]; 

– изменениях в постановке проблем и за-

дач высшего образования на современном 

этапе информационного и коммуникацион-

ного развития [22; 23]; 

– необходимости выявления факторов, 

влияющих на развитие когнитивных способ-

ностей и специфику рефлексивных умений 

личности [24; 25] в условиях дистанционных 

образовательных технологий. 

Довольно часто говорится о состоянии 

нестабильности в развитии образовательной 

системы в целом, осуществляется поиск ре-

сурсов [14; 26] и возможностей18 [6; 27] для 

возвращения системы образования в устойчи-

вое состояние; акцентируется внимание на 

17 Алексеев А. В., Ленец А. В. Директивные аббревиа-

туры как компонент современной виртуальной ком-

муникации // Вестник Новосибирского государствен-

ного педагогического университета. – 2017. – Т. 7, 

№  2. – С. 98-110. DOI: https://doi.org/10.15293/2226-

3365.1702.07  EDN YLXSHV 
18 Латуха О. А. Ключевые факторы успеха развития ор-

ганизации в современных условиях // Вестник Ново-

сибирского государственного педагогического уни-

верситета. – 2016. – № 3. – С. 131-139. 

DOI: https://doi.org/10.15293/2226-3365.1603.12 EDN 

WEZUXZ 
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смене образовательной парадигмы [28] в сто-

рону ориентированности на формирование 

экосистемных связей. 

В связи с этим поднимаются проблемы 

историцистских оснований интерпретации об-

разовательных феноменов [29] их сравнитель-

ного анализа, типологизации и выявления со-

временной специфики. Особо указывается на 

необходимость преобразования онтологиче-

ских и методологических оснований происхо-

дящих изменений в современных условиях и, 

соответственно, на необходимость пересмотра 

терминологического аппарата [29] философии 

образования. 

 

Проблема изменения онтологических и 

методологических оснований исследования 

проблемы формирования критического мыш-

ления 

Пересмотра теоретических оснований 

требуют в настоящее время и проблемы фор-

мирования критического мышления, опреде-

ления личностных механизмов рефлексивного 

познания. 

Данная область исследований стала од-

ной из важнейших в текущих условиях в связи 

с происходящими трансформациями познава-

тельной и образовательной сфер. 

Однако, как показано, к примеру, в ис-

следовании [10], содержание данных ключе-

вых понятий не определено, а организацион-

ные решения остаются дискуссионными. 

Дискуссии актуализируются как в отече-

ственных [24; 30], так и в зарубежных [31–34] 

исследованиях. 

Актуальными и дискуссионными стано-

вятся вопросы сравнения различных тенден-

ций развития информационных процессов, 

выявления аналогий между информацион-

ными процессами в живой и неживой природе 

[35; 36] с целью определения основ появления 

когнитивности. 

В исследовании [24] убедительно пока-

зано, что основной метод формирования кон-

цептуальных представлений о реальности 

предполагает анализ способов перехода от по-

верхностных мнений через признание их не-

достаточности и неудовлетворительности к 

рационально выстроенным принципам анали-

тики. Автором исследования [24] также обос-

новано, что совершенно необходимые совре-

менному поколению исследователей навыки 

аналитики реальности могут быть развиты и 

совершенствуются прежде всего в процессе 

рефлексивной практики молодых ученых. 

Данная практика способствует прояснению 

оснований собственных представлений о 

мире, оформлению их в аргументированной и 

критически проработанной системе суждений 

и формированию готовности молодых иссле-

дователей решать сложные проблемы и в 

науке, и в философии [24]. 

 

Проблема изменений современной обра-

зовательной среды 

Большинство исследователей особое 

внимание обращают на произошедшие транс-

формации образовательного пространства. 

При этом указывают на изменения: 

– образовательной практики [18] и си-

стемы практической подготовки обучаю-

щихся в целом [7]; 

– образовательных условий воздействия 

на обучающихся [19] и, соответственно, обра-

зовательных механизмов взаимодействия [20]; 

– специфики формирования образова-

тельной среды [4; 22; 37]. 

Акцентируется внимание на смене обра-

зовательной парадигмы в сторону многомер-

ности [28] образовательного пространства. 

Предлагается ввести новый терминоло-

гический концепт «образовательная простран-

ственность», позволяющий, по мнению авто-
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ров исследования [29], комплексно проанали-

зировать сложную сеть образовательных 

практик. 

 

Возможности изменяющейся цифровой 

среды для образования 

В текущих исследованиях активно под-

нимаются проблемы содержания и возможно-

стей обновляющейся и развивающейся гло-

бальной цифровой среды [4; 5; 6; 37; 38] для 

адекватного функционирования системы об-

разования.  

Если в исследованиях до и около панде-

мийного периода медиа-среда характеризу-

ется как элемент образовательной системы 

[39], отдельный и важный способ трансляции 

знания19 [40], отдельно взятая медиа-техноло-

гия [41], применимая наряду с другими усло-

виями 20  и инструментами 21  [42] в образова-

тельной практике22. При этом часто акценти-

руется внимание на этических аспектах такого 

применения [43]. То в настоящее время иссле-

дователями показывается [4; 37; 38], что 

назрела проблема адекватного использования 

глобальной цифровой среды в качестве ре-

сурса информации, пересмотра механизмов 

обработки образовательных данных.  

 
19  Булыгина Е. Ю., Трипольская Т. А. База данных 

прагматически маркированной лексики русского 

языка: материал, принципы описания, возможности 

использования // Вестник Новосибирского государ-

ственного педагогического университета. – 2016. – 

№  6. – С. 70-85. DOI: https://doi.org/10.15293/2226-

3365.1606.06 EDN XDXZLT 
20 Каменева Г. А., Бондаренко Т. А. Педагогические 

условия активизации учебно-познавательной дея-

тельности студентов в современных условиях инфор-

матизации образования // Вестник Новосибирского 

государственного педагогического университета. – 

2018. – Т. 8, № 4. – С. 172-186. 

DOI: https://doi.org/10.15293/2226-3365.1804.11  EDN 

XZILUD 

Так, в текущих исследованиях определя-

ются такие важные функции цифровой среды, 

используемой в образовательном процессе, 

как информационная, образовательная, моти-

вирующая, диагностирующая. Однако в ис-

следовании [37] показано, что для эффектив-

ного использования виртуального простран-

ства в образовательном процессе, необходим 

внимательный отбор медиатекстов, применяе-

мых в качестве ресурса культурно-концептной 

информации: наличие адекватных данных об 

изучаемых концептах, актуальность и новизна 

материалов, соответствие ценностным ориен-

тирам российского общества [37]. 

По мнению исследователей [44], пере-

смотра требуют и механизмы обработки обра-

зовательных данных с целью выявления 

наиболее эффективных и универсальных алго-

ритмов кластеризации данных [44; 45] в совре-

менных условиях развития цифровой среды. 

С необходимостью исследуются и новые 

возможности моделирования социальных си-

стем в современных условиях [46], в том числе 

образовательных процессов [28], возможности 

построения вариативных образовательных мо-

делей на основе изменяющихся цифровых тех-

нологических решений. Формулируются и 

раскрываются такие принципы современного 

21 Динер Е. В., Мосунова Л. А. Развитие воображения 

в процессе чтения электронной книги // Вестник Но-

восибирского государственного педагогического 

университета. – 2017. – Т. 7, № 2. – С. 34-48. 

DOI: https://doi.org/10.15293/2226-3365.1702.03 EDN 

YLXSGH 
22 Спирина Е. А., Казимова Д. А., Муликова С. А. Раз-

витие информационной образовательной среды уни-

верситета как условие совершенствования учебно-

методической работы // Вестник Новосибирского 

государственного педагогического университета. – 

2017. – Т. 7, № 4. – С. 26-39. 

DOI: https://doi.org/10.15293/2226-3365.1704.02  EDN 

ZFRMXR 
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датацентричного моделирования образова-

тельных процессов и систем образования, как 

персонализация, вариативность, акцент на со-

циальный контекст и сравнение группового и 

индивидуального образовательного опыта 

[28]. 

 

Возможности новой образовательной 

среды для формирования когнитивности 

субъектов образования 

В текущих исследованиях акцентируется 

внимание на смене образовательной пара-

дигмы в сторону ориентированности на фор-

мирование субъектности обучающихся [28] в 

условиях изменяющегося информационно-об-

разовательного пространства, социальной и 

образовательной сред [47]. 

Важным направлением поднимаемых 

проблем являются исследования нацеленно-

сти на формирование вовлеченности, мотиви-

рованности, готовности и в целом – способно-

сти обучающихся решать различного рода об-

разовательные задачи в условиях современной 

трансформации образования [7; 48]. 

Так, исследуются вопросы:  

– академической активности и вовлечен-

ности обучающихся [38; 48; 49]; 

– готовности и мотивированности к уча-

стию в образовательной деятельности [50; 51];  

– удовлетворенности и степени такого 

участия [48; 52; 53]; 

– оценки своих рефлексивных навыков 

[24; 25; 54; 55] и их успешности [56];  

 
23  Перикова Е. И., Бызова В. М. Метакогнитивные 

стратегии преодоления трудных жизненных ситуа-

ций при разных уровнях самоорганизации деятельно-

сти // Вестник Новосибирского государственного пе-

дагогического университета. – 2018. – Т. 8, № 5. – 

С.  41-56. DOI: https://doi.org/10.15293/2226-

3365.1805.03 EDN YNVKYX 

– эффективной самомотивации [57; 58] и 

саморегуляции (Integrated Model of Self-Regu-

lation) [59]. 

В указанном контексте важной составля-

ющей является исследование базовых компо-

нентов личностного ресурса, определяющих 

его когнитивно-рефлексивные возможности 

развития. 

Так, в исследованиях [60; 61] выявля-

ются закономерности, решается проблема 

прогнозирования академической успешности, 

показано, что не все компоненты личностного 

ресурса оказывают одинаковую степень влия-

ния [61], предпочтение – когнитивным пре-

дикторам академической успешности [60].  

В других исследованиях23 [62; 63] под-

нимается проблема применения метакогни-

тивных стратегий (Metacognitive Reading Strat-

egies) как эффективного способа формирова-

ния знаний студентов, оценивается их влияние 

на успешность обучения. При этом убеди-

тельно показано [62], что обучающиеся, про-

шедшие курс обучения метакогнитивным 

стратегиям, превзошли обучающихся в других 

группах с точки зрения их способности плани-

ровать, контролировать и оценивать процессы 

(в контексте указанного исследования анали-

зировались процессы обучения онлайн-чте-

нию при работе с текстами и лексикой) [62]. 

Множество исследований показывают, 

что на успешность обучения влияет состояние 

мотивированности и усиленной вовлеченно-

сти обучающихся в образовательный процесс. 

Данный круг проблем активно актуализиро-

вался24 [64–66] в период до и около пандемии 

24 Мосунова Л. А. Управление чтением художествен-

ных текстов как процессом порождения смысла // 

Вестник Новосибирского государственного педаго-

гического университета. – 2018. – Т. 8, № 2. – С. 135-

152. DOI: https://doi.org/10.15293/2226-3365.1802.08 

EDN XOBFKH 
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в исследованиях процессов и результатов ди-

станционного непрерывного25  26  27  образова-

ния.  

В настоящее время в исследованиях [67; 

68] отмечается, что ключевые факторы созда-

ния когнитивно-мотивирующей (Cognitive mo-

tivation) [69] образовательной среды остаются 

недостаточно изученными. 

Так, в исследовании предлагается [67] 

уделять особое внимание вопросу оценки эф-

фективности внешнего управления учебным 

процессом как важнейшему фактору мотиви-

рующей образовательной среды. При этом ав-

торы убедительно обосновали необходимость 

адекватной внешней поддержки при сохране-

нии психологического комфорта и уровня ав-

тономии студентов.  

Данная проблематика широко обсужда-

ется28 [70–74], демонстрируя важнейшую роль 

педагога в сопровождении деятельности обу-

чающихся в условиях цифровых изменений 

образовательной среды. 

Так, в исследовании [73] выделены такие 

важнейшие функции педагогического продю-

сирования, как информационная, коммуника-

тивная, организаторская, с учетом цифровой 

специфики современной образовательной 

 
25 Пушкарев Ю. В., Пушкарева Е. А. Концепция разви-

тия интеллектуального потенциала: измерения и ос-

нования в контексте проблем непрерывного образо-

вания (обзор) // Вестник Новосибирского государ-

ственного педагогического университета. – 2017. – 

Т.  7, № 3. – С. 140-156. 

DOI: https://doi.org/10.15293/2226-3365.1703.09 EDN 

ZFROFN 
26 Пушкарев Ю. В., Пушкарева Е. А. Фундаментальное 

знание в непрерывном образовательном процессе: 

методология и аксиология проблемы // Вестник Но-

восибирского государственного педагогического 

университета. – 2016. – № 1(29). – С. 87-98. 

DOI: https://doi.org/10.15293/2226-3365.1601.08 EDN 

VNUREJ 

среды. В исследовании [74] показаны особен-

ности поддержки обучающихся со стороны 

различного типа специалистов и педагогов. 

Еще одно направление исследований 

связано с анализом процесса становления по-

знавательной активности ребенка (дошколь-

ника, младшего школьника) в изменяющейся 

цифровой образовательной среде [75–78]. 

Так, в исследовании [75] показано, что 

эффективность познавательной активности 

ребенка-дошкольника в значительной степени 

предопределяется включенностью в нее взрос-

лого. Однако, как выявлено в исследовании 

[75], на практике подавляющее большинство 

детей остается со своим гаджетом один на 

один, взрослые часто не обсуждают с детьми 

содержание такой активности ребенка, т. е. 

практически не используют потенциал элек-

тронного устройства для коммуникации с ре-

бенком и совместной когнитивной деятельно-

сти [75].  

В результате применение различных 

электронных устройств в детском возрасте не 

является продуктивным для развития когни-

тивно-рефлексивных способностей, несмотря 

на то, что данная практика в настоящее время 

является широко распространенной.  

Данная проблема актуализируется как в 

отечественных [77; 78], так и зарубежных [79; 

27 Наговицын Р. С., Максимов Ю. Г., Мирошниченко 

А. А., Сенатор С. Ю. Реализация дидактической мо-

дели подготовки студентов к новаторству в процессе 

непрерывного образования будущего учителя // Вест-

ник Новосибирского государственного педагогиче-

ского университета. – 2017. – Т. 7, № 5. – С. 7-24. 

DOI: https://doi.org/10.15293/2226-3365.1705.01  EDN 

ZQXRRL 
28 Дудина Е. А. Наставничество как особый вид педа-

гогической деятельности: сущностные характери-

стики и структура // Вестник Новосибирского госу-

дарственного педагогического университета. – 

2017.  – Т. 7, № 5. – С. 25–36. 

DOI: https://doi.org/10.15293/2226-3365.1705.02  EDN 

ZQXRRV  
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80] исследованиях еще и в связи с тем, что уче-

ные видят больше угроз, нежели пользы в та-

ком применении, прежде всего в психофизио-

логическом развитии ребенка 29  [81], ком-

плексно оценивая не только здоровьесберега-

ющие [82] аспекты проблемы, но и результаты 

исследований в области когнитивных наук, за-

трагивающих вопросы нейроотличных [83] 

состояний. 

 

Заключение 

В заключение обобщим выявленные ре-

зультаты проведенного анализа проблемы ко-

гнитивного развития современной личности, 

механизмов формирования ее рефлексивности 

в современных условиях. 

Критический обзор текущих научных 

исследований показал, что вопросы оценки и 

выявления особенностей воздействия изменя-

ющейся информационно-образовательной 

среды на когнитивные процессы современной 

личности, определяющие трансформацию в 

развитии механизмов ее рефлексивности, су-

щественно актуализированы в настоящее 

время в связи с изменениями познавательной 

и образовательной сфер. 

 

1. Проблема трансформации и модерни-

зации образовательной системы в текущих 

условиях. Показано, что в настоящее время су-

щественно актуализирована проблема изменя-

ющейся направленности развития системы об-

разования. Если в период до 2022 г. говори-

лось о нестабильности в развитии образова-

тельной системы в связи с переходом на ди-

станционные формы взаимодействия, связан-

 
29 Микляева А. В., Безгодова С. А., Николаева Е. И. Ин-

формационный онлайн-поиск как элемент образова-

тельной активности современных школьников и сту-

дентов: когнитивные и психофизиологические пред-

посылки эффективности: монография / под ред. 

ные с последствиями пандемийных измене-

ний, акцентировалось внимание на условиях 

внедрения цифровых технологий, то в настоя-

щее время в связи с глобальными трансформа-

циями общественного развития, повлекшими 

и преобразования в системе высшей школы, 

определившие трансформации не только уни-

верситетского, но и изменения всей системы 

образования в целом. В итоге на новом уровне 

актуализирована проблема изменяющейся 

направленности развития всей системы обра-

зования, актуализированы вопросы поиска но-

вых образовательных моделей. Особо указы-

вается на преобразования онтологических и 

методологических оснований происходящих 

изменений в современных условиях, и, соот-

ветственно, на необходимость пересмотра 

терминологического аппарата философии об-

разования. 

 

2. Проблема изменения онтологических 

и методологических оснований исследования 

проблемы формирования критического мыш-

ления. Пересмотра теоретических оснований 

требуют в настоящее время и проблемы фор-

мирования критического мышления, опреде-

ления личностных механизмов рефлексивного 

познания. Данная область исследований стала 

одной из важнейших в настоящее время в 

связи с происходящими трансформациями по-

знавательной и образовательной сфер. Однако 

содержание большинства ключевых понятий в 

настоящее время не определено, а организаци-

онные решения остаются дискуссионными. 

Дискуссии разворачиваются в вопросах срав-

нения различных тенденций развития инфор-

мационных процессов, выявления аналогий 

А.  В.  Микляевой. – Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ 

им. А. И. Герцена, 2023. – 216 с. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=56363619  
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между информационными процессами в жи-

вой и неживой природе с целью определения 

основ появления когнитивности. Актуализи-

рованы исследования, выявляющие особенно-

сти процессов и методов формирования кон-

цептуальных представлений о реальности с 

позиции рационально выстроенных принци-

пов аналитики в современных условиях изме-

няющейся информационно-образовательной 

среды.   

 

3. Проблема изменений современной об-

разовательной среды. Обобщающий анализ 

данного круга проблем показал, что большин-

ство исследователей особое внимание обра-

щают на произошедшие трансформации обра-

зовательного пространства, указывая на изме-

нения: образовательных условий и механиз-

мов взаимодействия; образовательной прак-

тики (системы практической подготовки обу-

чающихся); образовательного становления 

обучающихся в целом в условиях современ-

ных информационных изменений образова-

тельной среды. При этом особо акцентируется 

внимание на смене образовательной пара-

дигмы именно в сторону многомерности обра-

зовательного пространства. 

 

4. Возможности изменяющейся цифро-

вой среды для образования. В данном направ-

лении часто поднимаются проблемы содержа-

ния и возможностей обновляющейся и разви-

вающейся глобальной цифровой среды для 

адекватного функционирования системы об-

разования в современных условиях. Показано, 

что в ранних исследованиях медиа-среда ха-

рактеризуется как элемент образовательной 

системы, отдельный и важный способ образо-

вательной трансляции, отдельно взятая медиа-

технология, применимая наряду с другими ин-

струментами в образовательной практике, с 

акцентом на этических аспектах такого приме-

нения. В исследованиях же текущего периода 

данная проблема ставится более масштабно, 

заявляется об адекватности применения гло-

бальной цифровой среды в качестве ресурса 

информации в условиях информационных 

войн нового поколения. Не только определя-

ются такие важные функции цифровой среды, 

используемой в образовательном процессе, 

как информационная, образовательная, моти-

вирующая, диагностирующая, но особое вни-

мание уделяется вопросам наличия адекват-

ных данных; адекватных механизмов обра-

ботки образовательных данных; построения 

вариативных образовательных моделей на ос-

нове изменяющихся цифровых технологиче-

ских решений; актуальности и новизны мате-

риалов, соответствия ценностным ориентирам 

российского общества. 

 

5. Возможности новой образовательной 

среды для формирования когнитивности 

субъектов образования. Обобщающий анализ 

данного круга проблем показал, что в данном 

контексте акцентируется внимание исследова-

телей на смене образовательной парадигмы в 

сторону ориентированности на формирование 

субъектности обучающихся в условиях изме-

няющегося информационно-образовательного 

пространства. Важным направлением подни-

маемых проблем являются исследования наце-

ленности на формирование вовлеченности, 

мотивированности, готовности и в целом – 

способности обучающихся решать различного 

рода образовательные задачи в условиях со-

временной трансформации образования. 

В указанном контексте важными составляю-

щими исследований являются: выявление ба-

зовых компонентов личностного ресурса, 

определяющих его когнитивно-рефлексивные 

возможности развития; применение различ-
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ных когнитивных и метакогнитивных страте-

гий развития; определение эффективных спо-

собов формирования знаний обучающихся в 

условиях изменяющейся информационно-об-

разовательной среды, оценка влияния различ-

ных факторов и условий на мотивированность 

и усиленную вовлеченность обучающихся в 

образовательный процесс, на успешность обу-

чения в итоге. Уделяется особое внимание ис-

следованию и выявлению ключевых факторов 

создания когнитивно-мотивирующей инфор-

мационно-образовательной среды.  
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Abstract 

Introduction. The article presents the results of a research investigation on the problem of 

modern individuals’ cognitive development, the mechanisms of formation of their reflexivity in modern 

conditions of societal information development. 

The aim of this study is to assess and identify the features of the impact of changing information 

and educational environment on cognitive processes of modern individuals, which determine 

transformations in the development of the mechanisms of their reflexivity based on a critical review of 

current research investigations.  

Materials and Methods. The research is based on the systematic approach, the theory of 

philosophy of education, and the cognitive theory of personality. The research methodology involves 

analysis and generalization of international and Russian scholarly works that consider the problems of 

information development of society, the specifics of the formation of cognitive processes in the 

development of education. 

Results. The article presents the results of the theoretical study, assessment and systematization 

of the impact of changing information and educational environment on cognitive-reflexive mechanisms 

of modern personality development.  

The critical review of current studies has shown that the issues of assessing and identifying the 

features of the impact of the changing information and educational environment on the cognitive 

processes of a modern personality, which determine the transformation in the development of the 

mechanisms of its reflexivity, are significantly updated at the present time in connection with changes 

in the cognitive and educational fields. 

It is shown that nowadays the problem of changing development orientation within the education 

system is significantly relevant with the focus on global transformations of social development, which 

entailed transformations in the higher education system, which determined the transformations not only 

of the university, but also the entire education system. 
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Special attention is paid to the changes in the ontological and methodological foundations of 

changes taking place in modern conditions. Currently, the problems of forming critical thinking and 

determining personal mechanisms of reflexive cognition require a revision of theoretical foundations. 

As a result, the basic understanding of modern changes has been revealed: the problems of 

changes in the modern educational environment; the capabilities of the changing digital environment 

for the adequate functioning of the education system in modern conditions; the potential of the new 

educational environment for the formation of cognition of educational stakeholders. 

Conclusions. In conclusion, the authors summarise the results of the analysis of modern 

individuals’ cognitive development, the mechanisms of developing their reflexivity in modern conditions 

of changing information and educational environment. 

Keywords 

Educational values; Educational transformation; Philosophy of education; Changes in the 

information and educational environment; Cognitive-reflective personality development. 

 

REFERENCES 

1. Lv Y. Cultivation of teenagers' digital media literacy and network legal literacy in the era of digital 

virtual technology. Scientific Programming, 2022, vol. 2022, pp.  2978460. 

DOI: https://doi.org/10.1155/2022/2978460 

2. Xie C. Effectiveness of computer-aided technology for teaching English courses in the internet 

era. Scientific Programming, 2022, vol. 2022, pp. 2133028. 

DOI: https://doi.org/10.1155/2022/2133028 

3. Peng X. Holistic language teaching method in college English vocabulary teaching under big data 

and multimedia environment. Scientific Programming, 2022, vol. 2022, pp.  4250202. 

DOI: https://doi.org/10.1155/2022/4250202 

4. Pushkarev Y. V., Pushkareva E. A. Specifics of information and communication developments in 

education: Analysis of value changes before and after 2020 (A critical review). Science for 

Education Today, 2021, vol. 11 (6), pp. 96–119. (In Russian) 

DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2106.06 

5. Coiro Ju., Dobler E., Pelekis K. Laying the foundation for personal digital inquiry. From Curiosity 

to Deep Learning, 2023, pp. 32–48. DOI: https://doi.org/10.4324/9781032681146-5 

6. Kormiltseva E. A., Adelshin A. V., Varova N. L., Starikov V. I., Shmakova A. P., Burmistrova N. 

A. Researching the possibilities of using digital financial instruments by future economists for 

sustainable development purposes. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (4), pp. 93–116. (In 

Russian) DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2404.05 

7. Elizarova L. V., Trubitsina O. I., Semenova E. Y., Kostina E. A., Bagramova N. V. Characteristic 

features of designing the system of students’ practical training in the context of education 

transformation. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (1), pp. 7–24. (In Russian) 

DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2401.01 

8. Kayra Z. Enhancing English vocabulary learning through mobile apps: A new paradigm in 

educational technology. Research Studies in English Language Teaching and Learning (RSELTL), 

2024, vol. 2 (2), pp. 87–95. DOI: https://doi.org/10.62583/rseltl.v2i2.41 

9. Wiliam D. Studies in educational evaluation. Studies in Educational Evaluation, 2011, vol. 37 (1), 

pp.  3–14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2011.03.001  

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.1155/2022/2978460
https://doi.org/10.1155/2022/2133028
https://doi.org/10.1155/2022/4250202
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2106.06
https://doi.org/10.4324/9781032681146-5
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2404.05
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2401.01
https://doi.org/10.62583/rseltl.v2i2.41
https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2011.03.001


 Science for Education Today 

2024, vol. 14, issue 6             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today      All rights reserved 
 

148 

10. Golubinskaya A. V., Viakhireva V. V. Fundamental theoretical conflicts in the science of critical 

thinking. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (2), pp. 100–123. (In Russian) 

DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2402.05 

11. Ennis R. Incorporating critical thinking in the curriculum: An introduction to some basic 

issues. Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines, 1997, vol. 16 (3), pp. 1-9. 

DOI: https://doi.org/10.5840/inquiryctnews199716312 

12. Wright I. Challenging students with the tools of critical thinking. The Social Studies, 2002, 

vol.  93  (6), pp. 257–261. DOI: https://doi.org/10.1080/00377990209600175 

13. Ivanova S. V., Ivanov O. B. Systemic transformation on the sphere of education in the context of 

the digital technologies introduction. Values and Meanings, 2020, no. 5, pp.  6–27. (In Russian) 

DOI: https://doi.org/10.24411/2071-6427-2020-

10042 URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44157917 

14. Zhukova T. A., Bogoslovskiy V. I., Drobotenko Y. B., Dyuzhakova M. V., Dzhurinsky А. N. 

Regional peculiarities of training teachers for education systems of multicultural regions: 

Substantiation of the forecasting model. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (4), pp. 143–

170. (In Russian) DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2404.07 

15. Soloveva T. S. The Russian education system: An overview of global challenges. Bulletin of 

Chelyabinsk State University, 2019, no. 9, pp. 201–209. (In Russian) DOI: 

https://doi.org/10.24411/1994-2796-2019-10923 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41495321 

16. Asmolov A. G., Guseltseva M. S. Value sense of sociocultural modernization of education: From 

reforms to reformation. RSUH Bulletin. Psychology. Pedagogics. Education Series, 2019, no. 1, 

pp. 18–43. (In Russian) DOI: https://doi.org/10.28995/2073-6398-2019-1-18-43 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39143022 

17. Braun H. I., Singer J. D. Assessment for monitoring of education systems: International 

comparisons. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 2019, vol. 683 

(1), pp. 75–92. DOI: https://doi.org/10.1177/0002716219843804 

18. Maaliw R. R. Adaptive virtual learning environment based on learning styles for personalizing e-

learning system: Design and implementation. International Journal of Recent Technology and 

Engineering, 2020, vol. 8 (6), pp. 3398–3406. DOI: https://doi.org/10.35940/ijrte.F8901.038620 

19. Goss H. Student learning outcomes assessment in higher education and in academic libraries: A 

review of the literature. The Journal of Academic Librarianship, 2022, vol. 48 (2), pp. 102485. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102485 

20. Farias-Gaytan S., Aguaded I., Ramirez-Montoya M. S. Digital transformation and digital literacy 

in the context of complexity within higher education institutions: A systematic literature review. 

Humanities and Social Sciences Communications, 2023, vol. 10 (1), pp. 386. 

DOI: https://doi.org/10.1057/s41599-023-01875-9 

21. 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 

22. Laurens-Arredondo L. A. Information and communication technologies in higher education: 

Comparison of stimulated motivation. Education and Information Technologies, 2023, pp. 1–26. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s10639-023-12160-2    

23. 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) 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2402.05
https://doi.org/10.5840/inquiryctnews199716312
https://doi.org/10.1080/00377990209600175
https://doi.org/10.24411/2071-6427-2020-10042
https://doi.org/10.24411/2071-6427-2020-10042
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44157917
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2404.07
https://doi.org/10.24411/1994-2796-2019-10923
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41495321
https://doi.org/10.28995/2073-6398-2019-1-18-43
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39143022
https://doi.org/10.1177/0002716219843804
https://doi.org/10.35940/ijrte.F8901.038620
https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102485
https://doi.org/10.1057/s41599-023-01875-9
https://doi.org/10.1080/07294360.2020.1804337
https://doi.org/10.1007/s10639-023-12160-2


 Science for Education Today 

2024, vol. 14, issue 6             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today      All rights reserved 
 

149 

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

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

24. Serkova V. A. Formation of conceptual representations of reality on the basis of reflective practice 

(research experience). Science for Education Today, 2024, vol. 14 (3), pp. 70–87. (In Russian) 

DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2403.04 

25. Tikholaz T. M., Kazakova I. V., Kocheulova O. A. The study of newly-qualified teachers’ 

psychological well-being and personal reflection. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (5), 

pp. 27–45. (In Russian) DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2405.02 

26. Kotlyarova I. O., Serikov G. N. Resource approach to education for sustainable development. 

Bulletin of South Ural State University. Series: Education. Pedagogical sciences, 2022, no. 2, 

pp.  6-20. (In Russian) DOI: https://doi.org/10.14529/ped220201 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48591897  

27. Permyakov A. V., Petryakov P. A., Shirin A. G., Tsyvunina A. D., Pevzner M. N. Professional and 

personal development of newly-qualified teachers as a factor in sustainable development of the 

region. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (5), pp. 158–180. (In Russian) 

DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2405.08 

28. Kicherova M. N., Trifonova I. S., Payusova T. I. Principles of instructional design in adult 

education: Vectors of change and modelling opportunities based on educational 

technologies. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (3), pp. 44–69. (In Russian) 

DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2403.03 

29. 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. (In Russian) DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2401.04 

30. Pozdnyakov M. V. Critical thinking: Its essence and presence in the educational programs of 

Russian universities. Tomsk State University Journal, 2023, no. 492, pp. 68–75. DOI: 

https://doi.org/10.17223/15617793/492/8  URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=55367883 

31. Anggraeni D., Binar K., Suprapto N., Shofiyah N., Jatmiko B. Systematic review of problem based 

learning research in fostering critical thinking skills. Thinking Skills and Creativity, 2023, 

vol.  49  (3), pp. 101334. DOI: https://doi.org/101334.10.1016/j.tsc.2023.101334 

32. Bensley D. A. Critical thinking, intelligence, and unsubstantiated beliefs: An integrative 

review. Journal of Intelligence, 2023, vol. 11 (11), pp. 207. 

DOI: https://doi.org/10.3390/jintelligence11110207 

33. Dwyer C. P. An evaluative review of barriers to critical thinking in educational and real-world 

settings. Journal of Intelligence, 2023, vol. 11 (6), pp. 105. 

DOI: https://doi.org/10.3390/jintelligence11060105 

34. Pettersson H. From critical thinking to criticality and back again. Journal of Philosophy of 

Education, 2023, vol. 57 (2), pp. 478–494. DOI: https://doi.org/10.1093/jopedu/qhad021 

35. Trofimov V. M. Sustainable dynamics of neural connections: A new concept of the emergence of 

cognition. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (3), pp. 89–112. (In Russian) 

DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2403.05 

36. Betzel R. F., Faskowitz J., Sporns O. Living on the edge: network neuroscience beyond nodes. 

Trends in Cognitive Sciences, 2023, vol. 27 (11), pp. 1068–1084. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.tics.2023.08.009 

37. Shamov A. N., Merkish N. E., Printsipalova O. V. Research into the capacities of the global digital 

environment for obtaining cultural and conceptual information at institutional and individual 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.31992/0869-3617-2023-32-6-9-18
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54145950
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2403.04
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2405.02
https://doi.org/10.14529/ped220201
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48591897
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2405.08
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2403.03
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2401.04
https://doi.org/10.17223/15617793/492/8
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=55367883
https://doi.org/101334.10.1016/j.tsc.2023.101334
https://doi.org/10.3390/jintelligence11110207
https://doi.org/10.3390/jintelligence11060105
https://doi.org/10.1093/jopedu/qhad021
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2403.05
https://doi.org/10.1016/j.tics.2023.08.009


 Science for Education Today 

2024, vol. 14, issue 6             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today      All rights reserved 
 

150 

levels. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (1), pp. 168–183. (In Russian) 

DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2401.08 

38. Shishkina A. A., Ponomarenko E. P., Gareyev A. A., Krasavina Y. V. Peculiarities of developing 

deaf and hard-of-hearing students’ study skills in the digital learning environment based on 

gamification. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (5), pp. 182–199. (In Russian) 

DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2405.09 

39. Lambton-Howard D., Kiaer J., Kharrufa A. 'Social media is their space': student and teacher use 

and perception of features of social media in language education. Behaviour & Information 

Technology, 2021, vol. 40 (16), pp. 1700–1715. 

DOI: https://doi.org/10.1080/0144929X.2020.1774653 

40. Liu Y. Research on Online and Offline Mixed Teaching Practice Based on College Film and 

Television Literature Course. Scientific Programming, 2022, vol. 2022, pp. 3336282. 

DOI: https://doi.org/10.1155/2022/3336282 

41. Wu F., Huang Sh., Cheng L. Analyzing the Application of Multimedia Technology Assisted 

English Grammar Teaching in Colleges. Scientific Programming, 2022, vol. 2022, pp. 4422754. 

DOI: https://doi.org/10.1155/2022/4422754 

42. Cuervo Sánchez S. L., Foronda Rojo A., Rodríguez Martínez A., Medrano Samaniego C. Media 

and information literacy: a measurement instrument for adolescents. Educational Review, 2021, 

vol. 73 (4), pp. 487–502. DOI: https://doi.org/10.1080/00131911.2019.1646708 

43. Chambers D. Media and Moral Education: A Philosophy of Critical Engagement. Educational 

Theory, 2020, vol. 70 (6), pp. 807–816. DOI: https://doi.org/10.1111/edth.12455 

44. Abitov R. N., Safin R. S. Analysis of the effectiveness of clustering algorithms for multimodal 

samples using computer simulation of an educational experiment. Science for Education Today, 

2024, vol. 14 (2), pp. 125–151. (In Russian) DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2402.06 

45. Rodriguez M. Z., Comin C. H., Casanova D., Bruno O. M., Amancio D. R., Costa L. da F., 

Rodrigues F. A. Clustering algorithms: A comparative approach. PloS ONE, 2019, vol. 14 (1), 

pp.  e021023. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210236 

46. Stefaniak J., Xu M. An Examination of the Systemic Reach of Instructional Design Models: a 

Systematic Review. TechTrends, 2020, vol. 64 (5), pp. 710–719. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s11528-020-00539-8 

47. Milkevich O. A. Features of labour education of students in modern social and educational 

environments. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (5), pp. 7–26. (In Russian) 

DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2405.01 

48. Vershinina T. S., Kocheva O. L., Shkurin D. V., Maltsev A. V. Job satisfaction as a condition for 

teachers’ psychological well-being: An empirical study. Science for Education Today, 2024, 

vol.  14 (4), pp. 27–50. (In Russian) DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2404.02 

49. Konstantinidis E. I., Petsani D., Bamidis P. D. Teaching university students co-creation and living 

lab methodologies through experiential learning activities and preparing them for RRI. Health 

Informatics Journal, 2021, vol. 27 (1), pp. 1460458221991204. DOI: 

https://doi.org/10.1177/1460458221991204 

50. Kormiltseva E. A., Baygusheva I. A., Varova N. L., Starikov V. I., Shmakova A. P., Burmistrova 

N. A. Study of the future economists’ readiness to use artificial intelligence based on the hierarchy 

analysis method. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (3), pp. 113–134. (In Russian) 

DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2403.06 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2401.08
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2405.09
https://doi.org/10.1080/0144929X.2020.1774653
https://doi.org/10.1155/2022/3336282
https://doi.org/10.1155/2022/4422754
https://doi.org/10.1080/00131911.2019.1646708
https://doi.org/10.1111/edth.12455
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2402.06
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210236
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2405.01
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2404.02
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2403.06


 Science for Education Today 

2024, vol. 14, issue 6             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today      All rights reserved 
 

151 

51. Goulet-Pelletier J.-Ch., Gaudreau P., Cousineau D., Do students motivated to learn have better 

creative abilities? Learning and Individual Differences, 2023, vol. 106, pp. 102327. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102327 

52. Samra R., França A. B., Lucassen M. F. G., Waterhouse P. A network approach to understanding 

distance learners' experience of stress and mental distress whilst studying. International Journal of 

Educational Technology in Higher Education, 2023, vol. 20 (1), pp. 27. 

DOI: https://doi.org/10.1186/s41239-023-00397-3  

53. Oyewobi L. O., Bolarin G., Oladosu N. T., Jimoh R. A. Influence of stress and coping strategies 

on undergraduate students' performance. Journal of Applied Research in Higher Education, 2021, 

vol. 13 (4), pp. 1043–1061. DOI: https://doi.org/10.1108/JARHE-03-2020-0066 

54. Nguyen P.-B.-T., Degrave P., Van Steendam E., Sercu L. Self-determination in EMI education. 

A  study of university students’ motivation in Vietnam. International Journal of Educational 

Research Open, 2023, vol. 5, pp. 100295. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2023.100295 

55. Goss H. Student Learning Outcomes Assessment in Higher Education and in Academic Libraries: 

A Review of the Literature. The Journal of Academic Librarianship, 2022, vol. 48 (2), pp. 102485. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102485 

56. Kazakova I. V., Tikholaz T. M., Sarf E. A., Bel’skaya L. V. Investigating changes in prevailing 

mental states among students with different levels of academic performance. Science for Education 

Today, 2024, vol. 14 (2), pp. 231–249. (In Russian)  DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-

6762.2402.10 

57. Jehanghir M., Ishaq K., Akbar R. A. Effect of learners’ autonomy on academic motivation and 

university students’ grit. Education and Information Technologies, 2023, pp. 1–38. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s10639-023-11976-2  

58. Bostrom L., Bostedt G., Eriksson V., Stenberg I. Student conceptions of motivation to study 

revealed through phenomenography: Differences and similarities among primary school students. 

Social Sciences & Humanities Open, 2023, vol. 8 (1), pp. 100505. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100505 

59. Blair C., Seulki K. A Hierarchical Integrated Model of Self-Regulation. Frontiers in Psychology, 

2022, vol. 13, pp. 725828. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.725828 

60. Dvoinin A.M., Trotskaya E. S. Cognitive predictors of academic success: How do the general 

patterns work in the early stages of education? Psychological Science and Education, 2022, 

vol.  27  (2), pp. 42-52. (In Russian) DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2022270204 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49179021 

61. Tretyakova V. S., Kaigorodova A. E., Sharov A. A., Zeer E. F. Basic components of a personal 

resource determining a personified subject of activity: The impact on university students’ academic 

achievement. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (2), pp. 206–230. (In Russian) 

DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2402.09 

62. Gertsen S. M., Babich O. A., Shutova E. Y., Ojgibesova N. Y. The effectiveness of metacognitive 

strategies for online reading in a foreign language at university. Science for Education Today, 2024, 

vol. 14 (3), pp. 24–42. (In Russian) DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2403.02 

63. Aziz A., Nordin N., Yatim A., Shaidin S., Saad N., Rahmat N. A Study of the Relationship between 

Metacognitive Reading Strategies among Undergraduates International. Journal of Academic 

Research in Business and Social Sciences, 2023, vol. 13 (6), pp. 253–267. DOI: 

https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v13-i6/17044  

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102327
https://doi.org/10.1186/s41239-023-00397-3
https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2023.100295
https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102485
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2402.10
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2402.10
https://doi.org/10.1007/s10639-023-11976-2
https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100505
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.725828
https://doi.org/10.17759/pse.2022270204
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49179021
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2402.09
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2403.02
https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v13-i6/17044


 Science for Education Today 

2024, vol. 14, issue 6             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today      All rights reserved 
 

152 

64. Bakhsh I., Soomro A., Bughio F. Increasing motivation at university level: A paradigm of action 

research. Journal of Language Teaching and Research, 2015, vol. 6 (1), pp. 140. 

DOI: https://doi.org/10.17507/jltr.0601.17 

65. Shin M. Effects of project-based learning on students’ motivation and self-efficacy. English 

teaching, 2018, vol. 73 (1), pp. 95–114. DOI: https://doi.org/10.15858/engtea.73.1.201803.95 

66. Madani Y., Ezzikouri H., Erritali M., Hssina B. Finding optimal pedagogical content in an adaptive 

e-learning platform using a new recommendation approach and reinforcement learning. Journal of 

Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2020, vol. 11 (10), pp. 3921–3936. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s12652-019-01627-1 

67. Levenkova A. Y., Trifonova I. S., Zemlyanova M. P., Muraveva N. G. Study of International 

Relations students’ motivation: Assessing the effectiveness of educational process management via 

Action Research strategy. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (2), pp. 32–53.  (In Russian) 

DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2402.02 

68. Shin M., Bolkan S. Intellectually stimulating students' intrinsic motivation: The mediating 

influence of student engagement, self-efficacy, and student academic support. Communication 

Education, 2021, vol. 70 (2), pp. 146–164. DOI: https://doi.org/10.1080/03634523.2020.1828959 

69. Kowalczuk Z., Czubenko M. Cognitive motivations and foundations for building intelligent 

decision-making systems. Artificial Intelligence in Education, 2022, vol. 56 (4), P. 3445–3472. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s10462-022-10255-9 

70. Ullah M. S., Hoque Md. R., Aziz M. A., Islam M. Analyzing students e-learning usage and post-

usage outcomes in higher education. Computers and Education Open, 2023, vol. 5, pp. 100146. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.caeo.2023.100146 

71. Bakel M. V., Vaiman V., Vance C. M., Haslberger A. Broadening international mentoring: 

Contexts and dynamics of expatriate and HCN intercultural mentoring. Journal of Global Mobility, 

2021, vol. 10 (1), pp. 14–35. DOI: https://doi.org/10.1108/JGM-06-2021-0065 

72. Manderstedt L., Anderström H., Sädbom R. F., Bäcklund J. Consensus and discrepancies on 

quality: Mentor and student teacher statements on work placement mentoring. Teaching and 

Teacher Education, 2022, vol. 116, pp. 103762. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103762 

73. Kormiltseva E. A., Sokur E. A., Filimonov V. A., Shmakova A. P., Burmistrova N. A. Evaluating 

the functions of the teacher-producer for preparing prospective economists in the modern context 

of education system digitalization. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (1), pp. 149–166. 

(In Russian) DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2401.07 

74. Lavrinenko S. V., Startseva E. V. Studying the characteristics of mentoring university students with 

the main focus on supporting their professional development. Science for Education Today, 2024, 

vol. 14 (2), pp. 179–204. (In Russian) DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2402.08 

75. Kalabina I. A., Nikitina E. A., Nikolaeva E. I. Peculiarities of preschool children’s usage of digital 

gadgets determined by adults. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (3), pp. 7–23. (In 

Russian) DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2403.01 

76. Filippova T. A., Verba A. S., Orlov K. V., Sokolova L. V. The relationship between the level of 

preschoolers’ cognitive development and the success of their adjustment to primary school. Science 

for Education Today, 2024, vol. 14 (5), pp. 200–222. (In Russian)  

DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2405.10 

77. Polyanina A. K. Information security of childhood in the context of a new media culture. 

Information Society, 2019, no. 1-2, pp. 108-115. (In Russian) 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39555284 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.17507/jltr.0601.17
https://doi.org/10.15858/engtea.73.1.201803.95
https://doi.org/10.1007/s12652-019-01627-1
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2402.02
https://doi.org/10.1080/03634523.2020.1828959
https://doi.org/10.1007/s10462-022-10255-9
https://doi.org/10.1016/j.caeo.2023.100146
https://doi.org/10.1108/JGM-06-2021-0065
https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103762
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2401.07
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2402.08
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2403.01
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2405.10
https://elibrary.ru/item.asp?id=39555284


 Science for Education Today 

2024, vol. 14, issue 6             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today      All rights reserved 
 

153 

78. Yanak A. L. Children and parents in the information space: Interaction, risks and safety strategies. 

Proceedings of the Saratov University. A new series. Series: Sociology. Political Science, 2021, 

vol. 21 (1), pp. 64-71. (In Russian) URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45483250  

79. Kerai S., Almas A., Guhn M., Forer B., Oberle E. Screen time and developmental health: Results 

from an early childhood study in Canada. BMC Public Health, 2022, vol. 22 (1), pp. 1–9. DOI: 

https://doi.org/10.1186/s12889-022-12701-3 

80. Undheim M. Children and teachers engaging together with digital technology in early childhood 

education and care institutions: a literature review. European Early Childhood Education Research 

Journal, 2022, vol. 30 (3), pp. 472–489. DOI: https://doi.org/10.1080/1350293X.2021.1971730 

81. Ermakova E. V., Voronina E. V., Tsalikova I. K., Sorokina T. I., Katashinskaya L. I. Features of 

forming coordination abilities and properties of the nervous system of schoolchildren (aged 11-12) 

at physical education classes. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (3), pp. 182–

200.  DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2403.09 

82. Papadakis S., Alexandraki F., Zaranis N. Mobile device use among preschool-aged children in 

Greece. Education and Information Technologies, 2022, vol. 27, pp. 2717–2750. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s10639-021-10718-6 

URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-021-10718-6 

83. Khaustov S. A., Dubynin V. A. Characteristic features of brain development and remedial methods 

for autism spectrum disorders and attention deficit hyperactivity disorder: Review of current 

research. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (3), pp. 154–181. (In Russian) 

DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2403.08 

 

 

Submitted: 09 September 2024      Accepted: 11 November 2024       Published: 31 December 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: 

The contribution of authors to the collection of empirical material of the presented research, data pro-

cessing and writing of the text of the article is equivalent. 

 

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

 

 

Information about competitive interests:  

 

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

this article 

 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45483250
https://doi.org/10.1080/1350293X.2021.1971730
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2403.09
https://doi.org/10.1007/s10639-021-10718-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-021-10718-6
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2403.08
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 6             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today      All rights reserved 
 

154 

Information about the Authors 

 

Elena Aleksandrovna Pushkareva  

Doctor of Philosophical Sciences, Professor,  

Law and Philosophy Department,  

Novosibirsk State Pedagogical University,  

28 Vilyuiskaya Str., 630126, Novosibirsk, Russian Federation. 

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-1857-6783  

E-mail:  pushkarev73@mail.ru  

 

Yury Viktorovich Pushkarev  

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,  

Law and Philosophy Department,  

Novosibirsk State Pedagogical University,  

28 Vilyuiskaya Str., 630126, Novosibirsk, Russian Federation. 

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-5919-7221  

E-mail:  pushkarev73@mail.ru  

 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://orcid.org/0000-0002-1857-6783
mailto:pushkarev73@mail.ru
http://orcid.org/0000-0001-5919-7221
mailto:pushkarev73@mail.ru


 

 
www.sciforedu.ru 

 

 

 

МАТЕМАТИКА  
И ЭКОНОМИКА 

ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
MATHEMATICS AND ECONOMICS  

FOR EDUCATION 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciforedu.ru/


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

156 

УДК 378.14+511.13+336.01+316.77 
DOI: 10.15293/2658-6762.2406.07  

Научная статья / Research Full Article 
Язык статьи: русский / Article language: Russian  

Перспективы профессиональной карьеры будущих экономистов: оценка уровня 

цифровой грамотности в условиях развития платформенных технологий 

И. А. Байгушева1, А. В. Букушева2, Е. В. Селезнева3, В. И. Стариков4, Н. А. Бурмистрова5 

1 Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева, Астрахань, Россия 
2 Саратовский национальный исследовательский государственный университет  

им. Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия 
3 Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, Омск, Россия 

4 Омский государственный технический университет, Омск, Россия 
5 Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия 

Проблема и цель. Авторы исследуют проблему интеграции платформенных технологий 

в практику принятия экономических решений в свете новых тенденций рынка труда. Цель ра-

боты − оценить динамику уровня цифровой грамотности будущих экономистов в условиях раз-

вития платформенных технологий для обоснования перспектив профессиональной карьеры. 

Методология. Методологическая основа исследования − стратегия устойчивого разви-

тия, концептуальные основания которой определяют направления коллективных усилий на ре-

шение глобальных проблем современности в части универсальных ценностей устойчивости, от-

ветственности и этики. В рамках исследования проведен онлайн-опрос студентов экономиче-

ских факультетов Финансового университета при Правительстве РФ, Астраханского государ-

ственного университета им. В. Н. Татищева, Саратовского национального исследовательского 

государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, Омского государственного техниче-

ского университета для оценки динамики уровня цифровой грамотности в условиях развития 

платформенных технологий. 

Результаты. Выявлены конкурентные преимущества цифровых экономических моделей, 

основанных на платформенных технологиях: возможность диверсификации и персонализации 

предоставляемых товаров и услуг; высокий уровень гибкости и автономии трудовых отноше-

ний, позволяющий снижать производственные и транзакционные издержки; максимизация эф-

фективности совместного использования услуг, товаров и ресурсов с целью сокращения отхо-

дов и развития общественной кооперации.  

Полученные в ходе онлайн-опроса эмпирические данные демонстрируют достаточный 

уровень осведомленности студентов в части понимания особенностей платформенной эконо-

мики в свете новых тенденций рынка труда. При этом наблюдается положительная динамика 
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уровня цифровой грамотности в разрезе 1–4 курсов обучения, подтвержденная высокими весо-

выми коэффициентами значимости, что свидетельствует о достаточной вовлеченности буду-

щих экономистов в практику принятия экономических решений с использованием платформен-

ных технологий и является дополнительным ресурсом при выходе индивида на рынок труда. 

Заключение. Полученные результаты позволяют сделать вывод о взаимосвязи цифровых 

знаний, навыков и возможностей использовать цифровые платформы с точки зрения перспек-

тив профессиональной карьеры будущих экономистов. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; экономическое образование; будущие экономи-

сты; профессиональная карьера; цифровая грамотность; платформенные технологии; искус-

ственный интеллект. 

 

 

Постановка проблемы 

Развитие цифровой экономики является 

сегодня одним из приоритетных направлений 

для большинства стран, в том числе Россий-

ской Федерации. При этом важная роль отво-

дится проблеме интеграции платформенных 

технологий в практику принятия эффектив-

ных экономических решений в свете новых 

тенденций рынка труда [8]. 

Главной целью платформ 1  является 

быстрое распространение технологий, разра-

ботка и развитие платформенных решений, 

связанных со снижением издержек, вовлече-

нием новых заинтересованных пользователей, 

что, в свою очередь, определяет направления 

цифрового развития социально-экономиче-

ской сферы, позволяя значительно сокращать 

расходы компаний, повышать эффективность 

и рационально распределять ресурсы. 

Поскольку основа исследовательского 

интереса − проблема формирования цифровой 

грамотности будущих экономистов в усло-

виях развития платформенных технологий, то 

при обращении к терминологической характе-

ристике понятия «цифровая грамотность» бу-

дем рассматривать данное понятие с позиции 

[16] взаимосвязи цифровых знаний, навыков и 

 
1 Oyer P. The gig economy // IZA World of Labor. – 2020.  – 

P. 471. DOI: https://doi.org/10.15185/izawol.471  

возможности использовать цифровые плат-

формы. 

Представляется важным отметить, что 

сегодня используются различные названия но-

вой экономической парадигмы, основанной на 

платформенных технологиях, среди них «эко-

номика совместного использования», «ше-

ринг-экономика», «экономика свободного за-

работка», «гиг-экономика», «экономика фри-

ланса» и пр. [6; 10]. Рассмотрим, что связы-

вает, а что различает указанные термины. 

Эволюция цифровой экономики привела 

к появлению новых бизнес-моделей и новых 

способов организации цифровой работы и по-

требления. Цифровые платформы фундамен-

тально преобразуют экономическую и соци-

альную структуру существенных аспектов по-

вседневной жизни человека, таких как работа, 

общение, транспорт, проживание, определяя 

путь для того, что сегодня называют платфор-

менной экономикой. Разработано множество 

понятий для характеристики новых экономи-

ческих моделей, иллюстрирующих различные 

подходы к категоризации моделей платформ. 

Так, различают рекламные, облачные, про-

мышленные, продуктовые, а также логистиче-

ские платформы и пр. Подавляющее большин-

ство указанных цифровых платформ активно 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
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формируют рыночные отношения, выступая в 

качестве «маркетмейкеров». Кроме того, плат-

формы создают свою институциональную и 

нормативную базу, определяют и тем самым 

формируют экономику и общество в условиях 

цифровой трансформации. 

Характеристике термина «экономика 

свободного заработка», который трактуют как 

быстро развивающийся рынок труда, изменив-

ший способы работы людей, посвящено боль-

шое количество академических исследований. 

В рамках указанной экономической модели, 

именуемой также «гиг-экономика», компании 

временно нанимают независимых работников 

для выполнения краткосрочных контрактов − 

«гигов». Создание виртуальных рабочих мест, 

взаимодействие работников (фрилансеров) с 

клиентами происходит через цифровые торго-

вые площадки на базе платформ2. В качестве 

основных видов деятельности, определяющих 

широкое распространение гиг-экономики, вы-

деляют маркетинг, логистику, консалтинг, IT-

сферу, финансовые и страховые услуги, а 

также предоставление персональных, соци-

альных услуг и пр. В свою очередь, главные 

характеристики цифровой экономической мо-

дели включают в себя децентрализацию тру-

довых отношений через цифровую плат-

форму, ориентацию компаний не только на 

внутренний рынок труда, но и на внешние тру-

довые ресурсы, а также диверсификацию и 

персонализацию трудовых навыков фрилансе-

ров в условиях гибкого графика работы. Та-

ким образом, в качестве наиболее важных пре-

имуществ гиг-экономики следует выделить 

 
2 Kumar S., Verma A. K., Mirza A. Digital Transformation 

and Knowledge Economy // Digital Transformation, Ar-

tificial Intelligence and Society. Frontiers of Artificial In-

telligence, Ethics and Multidisciplinary Applications. 

2024. Springer, Singapore. P. 59-72 DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-981-97-5656-8_4 

высокий уровень гибкости и автономии, что 

позволяет за счет микросегментации рынка 

снижать производственные и транзакционные 

издержки. 

Появление термина «экономика сов-

местного использования» (шеринг-эконо-

мика) в условиях широкого внедрения цифро-

вых платформ основано на идее о том, что го-

раздо удобнее оплачивать временный доступ к 

продукту, нежели владеть им на постоянной 

основе. Как отмечают зарубежные исследова-

тели [13], экономика совместного потребле-

ния включает события, в которых один или не-

сколько человек потребляют товары и услуги 

в процессе участия в совместной деятельности 

с другими людьми. Данный вид рыночных от-

ношений представляет собой экономическую 

модель [6], которая обеспечивает общий до-

ступ к товарам и услугам посредством одно-

рангового обмена. Торговые площадки, кото-

рые основаны на модели совместного исполь-

зования, позволяют обмениваться навыками, 

ресурсами, услугами и деньгами. В качестве 

примера можно указать системы для обмена 

путешествиями, транспортными средствами, 

квартирами, инструментами и пр. Указанная 

форма экономических отношений использует 

цифровые платформы в качестве посредника 

между поставщиками и пользователями3, спо-

собствуя при этом более эффективному ис-

пользованию ресурсов, сокращению отходов и 

укреплению сообществ. 

Результаты анализа проводимых иссле-

дований4 [7] показывают, что влияние цифро-

3 Yuan R., Liu M. J. The Concept of Sharing Economy 

Platform. – Palgrave Macmillan, Singapore. 2024. DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-981-97-5404-5_1 
4  Liberona D., Thirimanna D. L., Kumaresan A. 

Knowledge Management in the Gig Economy. 

Knowledge Management in Organisations // Communi-

cations in Computer and Information Science. – 
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вой трансформации на развитие новых моде-

лей цифровой экономики (гиг-экономики, ше-

ринг-экономики) различается в зависимости 

от уровня дохода, демонстрируя положитель-

ную связь в странах с высоким уровнем до-

хода и отрицательную связь в странах с низ-

ким уровнем дохода, что является серьезной 

проблемой в достижении социальной устой-

чивости.  

В условиях развития новых моделей тру-

довых отношений с использованием цифро-

вых платформ растет интерес к проблемам 

принятия эффективных экономических реше-

ний в условиях взаимодействия с системами 

искусственного интеллекта [2; 3; 11; 18]. Ве-

дущую роль в проводимых в данном контексте 

научных исследованиях играют вопросы, свя-

занные с перспективными направлениями раз-

вития искусственного интеллекта с позиций 

доверия пользователей в части защиты инфор-

мации, утраты контроля и, как следствие, воз-

никновения ошибок [2], а также анализа свя-

зей больших данных с расширением возмож-

ностей искусственного интеллекта для приня-

тия устойчивых предпринимательских реше-

ний [3]. При этом особый интерес представ-

ляют работы, направленные на изучение сте-

пени влияния искусственного интеллекта на 

социокультурную среду и образование, кото-

рые обнаруживают неоднозначный характер 

воздействия на молодое поколение, множе-

ственные риски и проблемы [11; 18]. 

Обобщение результатов теоретического 

анализа проблемы исследования позволяет 

констатировать, что появление на рынке труда 

цифровых ресурсов и инструментов, опреде-

ляющих тенденции к удаленному сотрудниче-

ству, фрилансу, совместному потреблению, 

является характерной чертой интеграции 

 
Springer, Cham. 2024. – P. 16–31. DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-3-031-63269-3_2 

платформенных технологий в практику при-

нятия экономических решений в контексте 

перспектив профессиональной карьеры буду-

щих экономистов. В качестве конкурентных 

преимуществ цифровых экономических моде-

лей (гиг-экономики, шеринг-экономики), ос-

нованных на платформенных технологиях, 

следует выделить: 

• возможность диверсификации и персо-

нализации предоставляемых товаров и услуг; 

• высокий уровень гибкости и автономии 

трудовых отношений, позволяющий снижать 

производственные и транзакционные из-

держки; 

• максимизация эффективности совмест-

ного использования услуг, товаров и ресурсов 

с целью сокращения отходов и развития обще-

ственной кооперации. 

Цель настоящей работы − оценить дина-

мику уровня цифровой грамотности будущих 

экономистов в условиях развития платфор-

менных технологий для обоснования перспек-

тив профессиональной карьеры. 

 

Методология исследования 

С целью оценки вовлеченности студен-

ческой молодежи в цифровые модели эконо-

мических отношений в соответствии со слож-

ными требованиями рынка труда авторы ис-

пользовали методы научного обобщения, тео-

ретического анализа российской и зарубежной 

литературы, а также методы визуального 

представления информации (таблицы, диа-

граммы), методы обработки и анализа данных, 

в том числе метод корреляционного анализа, 

позволяющий выявить устойчивые взаимо-

связи исследуемых факторов. 
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Методологической основой исследова-

ния является стратегия устойчивого развития, 

концептуальные основания которой опреде-

ляют направления коллективных усилий на 

решение глобальных проблем современности, 

изложенных в Целях устойчивого развития 

(ЦУР) на период до 2030 года5.  

Анализ нормативных документов и ис-

следований регионального, национального и 

международного уровней [1; 17; 20] демон-

стрирует необходимость включения ЦУР в 

учебные планы высших учебных заведений, 

академические исследования и партнерские 

отношения для развития компетенций, необ-

ходимых будущим лицам, принимающим ре-

шения в отношении экономической политики 

и практики. 

В контексте настоящего исследования 

следует отметить важность достижения ЦУР 8 

(Содействие поступательному, всеохватному 

и устойчивому экономическому росту, полной 

и продуктивной занятости и достойной работе 

для всех)6, направленной на то, чтобы сделать 

экономику более устойчивой к возможным по-

трясениям. Это, в свою очередь, определяет 

необходимость изучения проблем и перспек-

тив формирования цифровой грамотности [12] 

в условиях перехода к цифровой экономике и 

цифровому обществу, обусловленных каче-

ственными технологическими изменениями и 

появлением поколения молодежи, которое 

учится в цифровой среде [19; 20]. Отечествен-

ные и зарубежные авторы отмечают7 [9; 15; 

17], что обучающиеся в целом положительно 

 
5 Преобразование нашего мира: Повестка дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 года. 

URL: https://www.mid.ru/upload/ar-

chive/59cc2d203768087f4432b40010d0acd1.pdf   
6 Loganathan M. Assessing Social Sustainability in the Gig 

Economy // The Indian Journal of Labour Economics. – 

2022. – Vol. 65 (4). – Р. 831–843.  

относятся к необходимости повышения циф-

ровой грамотности в свете новых тенденций 

рынка труда. 

Результаты анализа исследований 8  [21] 

показывают, что существует множество кон-

курирующих определений цифровой грамот-

ности. Обобщая различные точки зрения, 

представляется целесообразным рассматри-

вать цифровую грамотность как способность 

получать доступ, управлять, понимать, инте-

грировать, общаться, оценивать и создавать 

информацию безопасно и надлежащим обра-

зом с использованием цифровых инструмен-

тов. Указанные способности включают 

навыки использования различных цифровых 

устройств и программного обеспечения [5]. 

По мере того, как общество подвергается 

цифровой трансформации, знания, умения и 

навыки, необходимые для развития цифровой 

грамотности, становятся все более многооб-

разными. В этой связи цифровая грамотность 

в настоящее время определяется исследовате-

лями как тесно связанная с другими типами 

грамотности [14]. Интернет-грамотность, гра-

мотность в области информационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ-грамотность), 

медиаграмотность и информационная грамот-

ность напрямую связаны с тем, что принято 

называть цифровой грамотностью. 

Понятие «интернет-грамотность» связы-

вают с профессиональным использованием 

интернета. Поскольку выражение «интернет-

грамотность» относится к определенному ин-

струменту или среде, то в качестве критерия ее 

7 Обучение менеджменту устойчивого развития руко-

водителей организации / О. А. Латуха // Вестник 

НГПУ. – 2018. – № 3. – С. 225-236. EDN OVKHHP 
8  Крикунов И. С. Цифровая экономика как фактор 

обеспечения экономической безопасности России // 

Прогрессивная экономика. – 2023. – № 5. – С. 18–31. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?edn=nagaho 
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сформированности выступает владение поль-

зователем базовыми знаниями о работе компь-

ютера, а также различных мобильных 

устройств и программных средств. Другими 

словами, интернет-грамотность следует трак-

товать как владение технологическими инно-

вациями. 

Грамотность в области ИКТ понимается 

как компьютерная грамотность и относится к 

способности использовать компьютеры и свя-

занные с ними технологии, от конечных поль-

зователей до специалистов в области ИКТ. 

Обычно она понимается как знания и навыки, 

необходимые для эффективного использова-

ния аппаратных и программных компонентов. 

Медиаграмотность рассматривается как 

способность получать доступ, понимать и со-

здавать коммуникации в различных кон-

текстах. Значение медиаграмотности форми-

руется на основе понимания печатных, радио- 

и телевизионных сообщений и новых медиа, 

включая интернет. Медиаграмотность вклю-

чает набор компетенций, которые связаны с 

коммуникацией и критическим мышлением, 

причем коммуникационный компонент зани-

мает центральное место в определении медиа-

грамотности. 

Информационная грамотность определя-

ется как способность распознавать, когда 

нужна информация, и способность эффек-

тивно находить, оценивать и использовать не-

обходимую информацию. Прежде элитарная 

компетенция, которой владело только неболь-

шое число интеллектуалов, информационная 

грамотность в настоящее время приобретает 

важное значение, поскольку охватывает мно-

гие навыки и компетенции, необходимые для 

жизни, работы и обучения в информационном 

обществе [4]. 

 
9 Billon M., Lera-Lopez F., Marco R. Differences in digi-

talization levels: a multivariate analysis studying the 

global digital divide // Review of World Economics. – 

Очевидно, что вышеперечисленные со-

ставляющие цифровой грамотности отличает 

тесная связь и взаимное проникновение. 

Исследователи утверждают [4; 5; 14], что 

уровень грамотности зависит, прежде всего, 

от используемых инструментов и приложе-

ний. Появление новых инструментов будет 

постоянно требовать повышения уровня поль-

зовательских компетенций, поскольку новые 

виды грамотности являются дейктическими, 

т.  е. регулярно изменяются, и создание 

смысла каждой новой грамотности зависит от 

контекста, в котором используется данная тех-

нология. 

Цифровая грамотность стала важным 

навыком для молодых людей, помогая им ори-

ентироваться и преуспевать в мире, все более 

насыщенном технологиями. Непрерывные 

технологические изменения генерируют но-

вые продукты и услуги, предоставляя много-

численные возможности для сложной образо-

вательной среды. В этой связи система выс-

шего образования должна быть внимательна к 

этим изменениям, чтобы гарантировать, что 

студенты активно формируют знания и 

навыки, необходимые для будущей професси-

ональной карьеры9, что особенно необходимо 

в современных условиях развития цифровых 

платформ.  

 

Эмпирическая часть исследования реа-

лизована посредством онлайн-опроса на ос-

нове Google Forms. Привлечены студенты 1–

4   курсов экономических факультетов Финан-

сового университета при Правительстве РФ 

(Омский филиал), Астраханского государ-

ственного университета им. В. Н. Татищева, 

Саратовского национального исследователь-

ского государственного университета им. 

2010. – Vol. 46 (1). – P. DOI: 

https://doi.org/10.1007/с10290-009-0045-у 
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Н.  Г. Чернышевского, Омского государствен-

ного технического университета для оценки 

динамики уровня цифровой грамотности в 

условиях развития платформенных техноло-

гий. 

Количественный состав опрошенных 

включал 472 респондента, из них студентов 

1  курса − 146, 2 курса − 122, 3 курса − 112, 

4  курса − 92. 

 

Результаты исследования 

Выполним анализ полученных в ходе он-

лайн-опроса эмпирических данных.  

В первой части исследования изучалось 

мнение студенческой молодежи относительно 

приоритетной важности составляющих циф-

ровой грамотности (рис. 1).  

Ввиду того, что цифровая грамотность в 

самом общем виде представляет участникам 

экономических отношений 2 группы возмож-

ностей: содержательно-коммуникативные и 

технико-технологические, организаторы ис-

следования предложили респондентам выпол-

нить анализ пятикомпонентной модели циф-

ровой грамотности и определить ее наиболее 

важные компоненты для сферы экономики и 

управления. Компоненты, предложенные к 

анализу, и полученные ответы респондентов 

представлены на диаграмме (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Варианты ответов на вопрос «Каковы, по Вашему мнению, наиболее важные  

составляющие цифровой грамотности в сфере экономики и управления?» 

Fig. 1. Possible answers to the question “What, in your opinion, are the most important  

components of the digital literacy in the field of economics and management?” 

 

 

Анализ диаграммы (рис. 1) показывает, 

что будущие экономисты подчеркивают прио-

ритетную важность трех составляющих циф-

ровой грамотности: информационной, компь-
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ютерной и коммуникативной. При этом со-

ставляющая информационной грамотности, 

понимаемая в контексте исследования как 

умение получать доступ к информации, управ-

лять ею, обобщать, оценивать и передавать 

безопасным и надлежащим образом посред-

ством цифровых технологий, явно лидирует 

(77 %). Также высокую значимость для ре-

спондентов представляют навыки компьютер-

ного пользователя, другими словами, сформи-

рованность компьютерной грамотности 

(73  %). Кроме того, выделена важность ком-

муникативного компонента цифровой грамот-

ности, включающего в себя знание сетевого 

этикета, умение управлять информационной 

средой для создания положительного образа 

специалиста и имиджа организации, умение 

эффективно общаться с широкой аудиторией 

(65 %). Наименее значимыми составляющими 

цифровой грамотности, по мнению респон-

дентов, являются медиаграмотность − знания, 

умения и навыки, необходимые для понима-

ния всех средств коммуникации и ее форматов 

(37 %), а также технологические инновации 

как представления о работе различных про-

граммных средств и технических устройств 

(47 %). 

Результаты анализа указывают на тот 

факт, что студенческая молодежь ощущает 

тесную связь и в то же время нетождествен-

ность компонентов цифровой грамотности, 

что, в свою очередь, говорит о слиянии техни-

ческой и гуманитарной составляющих цифро-

вой грамотности как важнейшей характери-

стики эффективного экономического поведе-

ния в условиях цифровой трансформации со-

временного общества. 

Далее респондентам было предложено 

оценить собственный уровень владения циф-

ровыми инструментами, взаимодействия с 

цифровыми платформами и сервисами 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Оценка респондентами собственного уровня владения цифровыми инструментами, 

 взаимодействия с цифровыми платформами и сервисами 

Fig. 2. Respondentsʼ assessment of their own level of proficiency in digital tools,  

interaction with digital platforms and services 
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Анализ диаграммы визуализирует пре-

обладание высокого и достаточного уровней 

владения платформенными технологиями, что 

составляет соответственно 61 % и 24 % опро-

шенных. При этом показательно отсутствие у 

респондентов низкого уровня самооценки вза-

имодействия с цифровыми платформами и 

сервисами. Полученные результаты свиде-

тельствуют о взаимосвязи цифровых знаний и 

навыков поколения студенческой молодежи, 

которое учится в цифровой среде, с точки зре-

ния перспектив будущей профессиональной 

карьеры. 

В контексте достижения цели настоя-

щего исследования авторы оценили уровень 

осведомленности студентов экономических 

факультетов вузов о феномене новой модели 

трудовых отношений с использованием циф-

ровых платформ − шеринг-экономики. Резуль-

таты представлены на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3. Варианты ответов на вопрос «С каким понятием у Вас ассоциируется термин  

“шеринг-экономика”?» (до 3 вариантов) 

Fig. 3. Possible answers to the question “What concept do you associate with the term 

 sharing economy?” (up to 3 options) 

 

 

Анализ данных, представленных на диа-

грамме (рис. 3), демонстрирует, что студенты 

1 курса слабо понимают различия между тер-

минами «экономика совместного потребле-

ния» (шеринг-экономика) и «экономика сво-

бодного заработка» (гиг-экономика). Однако 

по мере взросления респондентов (2–4 курсы), 

расширения и углубления их знаний и инте-

реса к выбранной профессии, они уверенно 

различают термины и правильно отвечают на 

вопрос. В целом выбранные респондентами 

характеристики термина «шеринг-экономика» 

(экономика совместного потребления, цифро-

вая экономика, платформенная экономика) де-

монстрируют положительную корреляцию, 

подтвержденную высокими весовыми коэф-

фициентами значимости (табл.). 
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Таблица 

Корреляционная матрица характеристик термина «шеринг-экономика» 

Table 

Correlation matrix of the characteristics of the term “sharing economy” 

 Экономика совместного 

потребления 

Цифровая 

 экономика 

Платформенные 

технологии 

Экономика совместного 

потребления 
1   

Цифровая экономика 0,998950259 1  

Платформенные 

технологии 
0,993787776 0,99673823 1 

 

 

В завершении эмпирического исследова-

ния респондентам было предложено связать 

процессы в развитии цифровой грамотности с 

новыми тенденциями на рынке труда. Ответы 

представлены на диаграмме (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Варианты ответов на вопрос «Какой, по Вашему мнению, фактор определяет  

необходимость повышения цифровой грамотности в свете новых тенденций рынка труда?» 

Fig. 4. Possible answers to the question “What factor, in your opinion, determines the need  

to increase the digital literacy in light of new labor market trends?” 
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Результаты анализа диаграммы (рис. 4) 

демонстрируют, что основное преимущество 

цифровой грамотности, по мнению респон-

дентов, состоит в относительной простоте 

цифровых инструментов и позволяет широко 

использовать их, являясь дополнительным ре-

сурсом при выходе индивида на рынок труда в 

условиях развития платформенных техноло-

гий. Указанное преимущество очевидно уже 

студентам 1 курса (39 %) в такой же степени, 

как и старшекурсникам (3, 4 курсы − 40 %). 

В этой связи представляется, что умения и 

навыки использования цифровых инструмен-

тов, с которыми выпускники школ приходят в 

вузы, уже в школьный период становятся рав-

нозначными умениям читать и писать. 

Также заметим, что опасения у участни-

ков опроса вызывают два возможных сцена-

рия. Во-первых, возможность потери работы в 

связи с заменой людей ИИ, во-вторых, случай-

ное раскрытие или потеря данных из-за 

утраты контроля или технических ошибок. 

При этом доля респондентов, которых трево-

жит вытеснение работника ИИ, снижается от 

1 к 4 курсу. Так, среди студентов 1 курса ука-

занного мнения придерживаются 38 % опро-

шенных, в то время как среди студентов 

4  курса данный вариант ответа выбрали чуть 

более 30 % респондентов. Представляется, что 

это можно объяснить накоплением студен-

тами профессиональных знаний, приобрете-

нием соответствующих компетенций и, как 

следствие, осознанием того, что искусствен-

ный интеллект – инструмент, не способный 

полностью заменить человека. Возможность 

второго сценария – случайное раскрытие, мо-

дификация или потеря данных из-за утраты 

контроля и, как следствие, возникновение 

ошибки – вызывает опасения у 25 % респон-

дентов. Очевидно, это связано с появлением 

на рынке труда цифровых ресурсов и инстру-

ментов, определяющих тенденции к удален-

ному сотрудничеству, фрилансу, совместному 

потреблению и пр., что, в свою очередь, явля-

ется характерной чертой интеграции платфор-

менных технологий в практику принятия эко-

номических решений. Поскольку новые 

формы трудовых отношений требуют разме-

щения в цифровом пространстве персональ-

ных данных работника, то это и таит, по мне-

нию респондентов, угрозу их искажения или 

мошеннического использования. 

Результаты анализа полученных эмпири-

ческих данных демонстрируют достаточный 

уровень осведомленности студентов в части 

понимания особенностей платформенной эко-

номики в свете новых тенденций рынка труда. 

При этом наблюдается положительная дина-

мика уровня цифровой грамотности в разрезе 

1–4 курсов обучения, что свидетельствует о 

взаимосвязи цифровых знаний, навыков и воз-

можностей использовать цифровые плат-

формы с точки зрения перспектив будущей 

профессиональной карьеры. 

 

Заключение 

Теоретический анализ проблемы иссле-

дования позволил констатировать, что появле-

ние на рынке труда цифровых ресурсов и ин-

струментов, определяющих тенденции к уда-

ленному сотрудничеству, фрилансу, совмест-

ному потреблению, является характерной чер-

той интеграции платформенных технологий в 

практику принятия экономических решений с 

позиций перспектив профессиональной карь-

еры будущих экономистов. В качестве конку-

рентных преимуществ цифровых экономиче-

ских моделей (гиг-экономики, шеринг-эконо-

мики), основанных на платформенных техно-

логиях, выделены: 

– возможность диверсификации и персо-

нализации предоставляемых товаров и услуг; 
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– высокий уровень гибкости и автоно-

мии трудовых отношений, позволяющий сни-

жать производственные и транзакционные из-

держки; 

– максимизация эффективности совмест-

ного использования услуг, товаров и ресурсов 

с целью сокращения отходов и развития обще-

ственной кооперации. 

Результаты эмпирической части иссле-

дования позволили выявить мнение студенче-

ской молодежи относительно приоритетной 

важности технической и гуманитарной со-

ставляющих цифровой грамотности для 

сферы экономики и управления как важней-

шей характеристики эффективного экономи-

ческого поведения в условиях развития плат-

форменных технологий. При этом оценка ре-

спондентами собственного уровня взаимодей-

ствия с цифровыми платформами и сервисами 

демонстрирует преобладание высокого и до-

статочного уровней владения платформен-

ными технологиями, соответственно 61 % и 

24 %, а также отсутствие низкого уровня само-

оценки, что свидетельствует о взаимосвязи 

цифровых знаний и навыков поколения сту-

денческой молодежи, которое учится в цифро-

вой среде. Более того, результаты онлайн-

опроса визуализируют положительную дина-

мику уровня цифровой грамотности в разрезе 

1–4 курсов обучения, подтвержденную высо-

кими весовыми коэффициентами значимости. 

Анализ мнений респондентов относительно 

факторов, определяющих необходимость по-

вышения цифровой грамотности в свете но-

вых тенденций рынка труда, указывает на от-

носительную простоту цифровых инструмен-

тов, что позволяет широко использовать их и 

является дополнительным ресурсом при вы-

ходе индивида на рынок труда в условиях раз-

вития платформенных технологий.  

Полученные результаты позволяют сде-

лать вывод о высоком уровне вовлеченности 

будущих экономистов в практику принятия 

экономических решений с использованием 

платформенных технологий, что, в свою оче-

редь, обеспечивает устойчивость социально-

экономической сферы к возможным потрясе-

ниям. 
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Abstract 

Introduction. The authors examine the problem of integrating platform technologies into the 

practice of making economic decisions in light of new labor market trends. The purpose of this work is 

to assess the dynamics of future economists’ level of digital literacy in the context of the development of 

platform technologies to substantiate the prospects for a professional career. 

Materials and Methods. The methodological basis of the study is the sustainable development 

strategy, the conceptual foundations of which determine the directions of collective efforts to solve 

global problems of our time in terms of universal values of sustainability, responsibility and ethics. As 

part of the study, an online survey of Economics students at Financial University under the Government 

of the Russian Federation, Astrakhan State University named after V. N. Tatishchev, Saratov National 

Research State University named after N. G. Chernyshevsky, Omsk State Technical University was 

conducted to assess the dynamics of the level of digital literacy in the context of the development of 

platform technologies. 

Results. The competitive advantages of digital economic models based on platform technologies 

have been identified: the ability to diversify and personalize the goods and services provided; a high 

level of flexibility and autonomy of labor relations, allowing to reduce production and transaction costs; 

maximizing the efficiency of sharing services, goods and resources in order to reduce waste and develop 

social cooperation. The empirical data obtained during the online survey demonstrate a sufficient level 

of students' awareness in terms of understanding the features of the platform economy in light of new 

labor market trends. At the same time, there is positive dynamics in the level of digital literacy in the 

context of 1-4 years of study, confirmed by high weighting coefficients of significance, which indicates 
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sufficient involvement of future economists in the practice of making economic decisions using platform 

technologies and is an additional resource when an individual enters the labor market.  

Conclusions. The obtained results allow the authors to draw a conclusion about the relationship 

between digital knowledge, skills and opportunities to use digital platforms in terms of the prospects for 

the professional career of future economists. 

Keywords 

Sustainable development; Economic education; Future economists; Professional career; Digital 

literacy; Platform technologies; Artificial intelligence. 
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Психологические предикторы мотивационной насыщенности  

профессиональной жизни личности на этапе профессионального образования 

А. А. Шаров1, Е. В. Лебедева1, А. Е. Кайгородова1, Д. П. Заводчиков1 

1 Российский государственный профессионально-педагогический университет,  

Екатеринбург, Россия 

Проблема и цель. Основная научная проблема заключается в недостаточности психоло-

гических представлений о мотивационной насыщенности как регулирующем актуальное пове-

дение механизме построения и поддержания субъективной картины профессиональной жизни 

личности на этапе профессиональной подготовки. 

Цель статьи – теоретически обосновать и эмпирически выявить различия в психологиче-

ских предикторах – факторах, оказывающих эффект на общую мотивационную насыщенность 

субъективной картины профессиональной жизни личности, а также мотивационную насыщен-

ность профессионального будущего студентов вуза. 

Методология. Методология исследования основана на идеях и принципах синергетиче-

ского, системно-деятельностного, акмепрофессиологического и каузометрического подходов, в 

рамках которых мотивационная насыщенность трактуется как наполненность профессио-

нальной жизни причинными и целевыми связями между значимыми событиями, а образ профес-

сионального будущего рассматривается в качестве аттрактора профессионального становле-

ния. В опросе приняли участие студенты Российского государственного профессионально-пе-

дагогического университета – 188 человек. Сбор эмпирических данных осуществлялся с исполь-

зованием следующих методик: методика изучения субъективной картины жизненного пути 

«Каузометрия» (А. А. Кроник, Е. И. Головаха, Р. А. Ахмеров), вариант адаптированный для изу-

чения субъективной картины профессиональной жизни личности; опросник временной перспек-

тивы (ZTPI, Ф. Зимбардо); методика «Способность к прогнозированию» (Л. А. Регуш); мето-

дика «Диагностика уровня развития рефлексивности» (А. В. Карпова); опросник «Диагностика 

особенностей самоорганизации» (А. Д. Ишков).  

Для обработки полученных результатов использовались методы математической ста-

тистики в программе IBM SPSS Statistics 22. 

 

Финансирование проекта: Исследование выполнено в рамках реализации государственного гранта 

Российского научного фонда № 23-28-01519 по теме «Субъективная картина профессиональной 

жизни личности». https://rscf.ru/project/23-28-01519/ 
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Результаты. В ходе теоретического анализа выявлено, что ключевыми психологическими 

факторами, оказывающими эффект на мотивационную насыщенность, а соответственно, и 

стремление реализовать субъективную картину жизни по определенному сценарию, высту-

пают временная перспектива, прогностические и рефлексивные способности, а также показа-

тели самоорганизации. Было выдвинуто предположение, что, несмотря на общность факторов 

для мотивационной насыщенности в целом и мотивационной насыщенности будущего, они 

строятся на разных компонентах этих факторов.  

Действительно, в результате проведенного регрессионного анализа обнаружено, что пре-

дикторами мотивационной насыщенности профессиональной жизни студентов вуза высту-

пают характеристики временной ориентации («Фатализм в настоящем», «Гедонизм в насто-

ящем») и самоконтроль, что соотносится с психовозрастным портретом студена вуза. В свою 

очередь, образ профессионального будущего детерминирован такими переменными представ-

ленных факторов, как «Целеполагание», «Коррекция» и «Волевые усилия», что создает вектор 

в направлении модуса будущего.  

Данные результаты можно использовать в системе психологического сопровождения 

студентов вузов для коррекции профессионального выбора на основе построения личной про-

фессиональной перспективы и коррекции субъективного образа профессиональной жизни. 

Заключение. Проведенный математико-статистический анализ подтверждает значи-

мость компонентов самоорганизации в построении образа будущего и профессионально-жиз-

ненной траектории. Полученные результаты могут быть использованы при разработке меро-

приятий психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения моло-

дежи в процессе ревизии и коррекции профессионального выбора. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение молодежи; компоненты самоорга-

низации; построение образа будущего; профессионально-жизненная траектория; субъектив-

ный образ профессиональной жизни. 

 

Постановка проблемы 

Трансформация современной реально-

сти, обусловленная геополитическими и соци-

оэкономическими потрясениями последних 

лет, порождает запрос на переосмысление 

ключевых факторов самоосуществления лич-

ности в условиях жизненной и профессио-

нальной неопределенности.  

Хрупкость, нелинейность и принципи-

альная непознаваемость мира, отраженная в 

акронимических моделях VUСA- и BANI-мир, 

дополнилась характеристиками расщепленно-

 
1Моисеенко Д. Е. Особенности управления человече-

скими ресурсами в условиях SHIVA /TACI МИРА / 

Молодежная неделя науки Института промышлен-

ного менеджмента, экономики и торговли: сборник 

сти, угрозы, хаотичной случайности и турбу-

лентности (SHIVA-мир, TACI-мир)1. Нарож-

дающиеся тренды затронули и сферу произ-

водственных отношений, закономерно услож-

нившихся вследствие прорывных технологи-

ческих инноваций. Анализ влияния четвертой 

промышленной революции приводит к поиску 

и разработке моделей развития новых компе-

тенций, необходимых на инновационных ра-

бочих местах [20].   

Характеризуя состояние современного 

рынка труда, исследователи отмечают [4] из-

трудов всероссийской студенческой научно-учебной 

конференции. – Санкт-Петербург, 2023. – С.  126-

129. URL: https://www.elibrary.ru/download/eli-

brary_65605634_27264687.pdf  
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менения функционала в уже сложившихся ви-

дах профессиональной деятельности одновре-

менно с зарождением и институализацией но-

вых профессий, что, в свою очередь, повлекло 

за собой обновление банка профессиональных 

и образовательных стандартов и содержатель-

ное расширение самих понятий «профессия» и 

«квалификация» [4]. Динамика социально-

профессионального поля обусловила возрас-

тание интереса к проблеме внутренних факто-

ров профессионального самоопределения, вы-

явлению роли субъектности в профессио-

нально-жизненном самоопределении лично-

сти.  

В исследованиях последних лет [13; 17; 

18; 25] акцентируется проблематика взаимо-

связи личностного и профессионального с од-

новременным усложнением этих процессов. 

Отдельные аспекты восприятия личностью ка-

чественных преобразований своей профессио-

нальной жизни требуют привлечения психо-

логических категорий, связанных с карьерой. 

Неопределенность, порожденная стремитель-

ным техническим прогрессом вкупе со 

вспышкой пандемии, обусловила размытие 

границ между работой и жизнью, в результате 

чего исследования карьерного успеха расши-

рились за счет включения не только измере-

ний, связанных с работой (удовлетворенность 

доходом, статусом, карьерным продвижением 

и т. п.) [18], но и измерений соответствия ин-

дивидуальным ценностям, социальной актив-

ности и признания [24]. В частности, показано, 

что субъективный карьерный успех, понимае-

мый как удовлетворенность человека своей 

профессиональной жизнью, у работников ум-

 
2 Boshkov T., Zezova A., Serafimova M. Career manage-

ment and new organization perspectives // Calitatea-ac-

ces la succes (Quality-Access to Success). – 2018. – 

Vol.  19 (165). – P. 110–113. URL: 

https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/20242  

ственного труда в значительной степени обу-

словлен личностными ценностями (самона-

правленность и власть) и проактивными моде-

лями карьерного поведения (контроль и уве-

ренность) [17]. В свою очередь, карьерная 

проактивность оказывается сопряжена с кате-

гориями организационной приверженности и 

мотивации2 [13; 25]. 

Как в отечественной, так и в зарубежной 

науке последних лет [13; 14; 19; 22; 23] наблю-

дается неослабевающий интерес к проблеме 

профессиональной мотивации. Данная про-

блема приобретает особую значимость в связи 

с ведущей ролью мотивации в формировании 

и инициации произвольной активности в усло-

виях социальной турбулентности. 

Психодинамическое направление посту-

лирует детерминирующую роль различных 

форм потребностей в определении способа 

жизни, выборе профессии и профессиональ-

ном поведении3. Ряд зарубежных авторов ак-

центируют внимание на взаимосвязи мотива-

ции и производительности труда [19], удовле-

творенности работой [14], саморегуляции и 

карьерной зрелости [22], готовности к плани-

рованию карьеры [23]. Уровень развития мо-

тивационной сферы, сформированности и 

структурированности мотивационных тенден-

ций является критерием созревания человека, 

и мотивационно-ценностный компонент рас-

сматривается отечественными авторами в 

рамках моделей личностной зрелости [13]. 

Одновременно с прояснением побуди-

тельной роли мотивации в реализации профес-

сиональных планов предпринимаются и по-

пытки выделить [22; 24]. мотивационный фак-

тор в качестве психологического механизма, 

3 Зеер Э. Ф. Концепция профессионального развития 

человека в системе непрерывного образования // Пе-

дагогическое образование в России. – 2012. – № 5. – 

С. 122–127. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=18184251 
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определяющего не только устойчивость и ин-

тенсивность поведения, но и успешное содер-

жание профессионально-жизненной траекто-

рии [11]. 

Студенческий возраст представляет со-

бой сензитивный период для построения лич-

ностью траектории профессионального разви-

тия и формирования готовности к самостоя-

тельному профессиональному труду. Как от-

мечает Т. Э. Белянская, в этом возрасте актуа-

лизируется внутренняя позиция с установкой 

на достижение глобальной цели и строятся 

планы по её достижению, что составляет ос-

нову стратегии жизни [1]. Одним из важней-

ших новообразований возраста является про-

ект профессионального будущего, представ-

ляющий собой «осознанный мысленный образ 

профессионального будущего, который фор-

мируется в процессе самоопределения на ос-

нове ценностных ориентаций личности и 

представления о себе как о профессионале; об 

особенностях профессиональной сферы; 

ближних и дальних профессиональных целях; 

способах их достижения и внешних и внутрен-

них препятствиях на профессиональном пути; 

особенностях рынка труда» 4 . Механизмом 

адекватного профессионального целеполага-

ния и формирования профессиональной моти-

вации будущего специалиста выступает про-

фессиональная рефлексия [5] как процесс и ре-

зультат соотнесения себя, возможностей сво-

его «Я» с требованиями профессии, а также 

осознание движущих сил развития, рисков и 

предпосылок возможных профессиональных 

затруднений.  

 
4 Шляпина С. Ф. Формирование проекта профессио-

нального жизненного пути студентов вуза // Образо-

вание и наука. Известия УРО РАО. – 2007. – № 6. – 

С. 52. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=10427367 
5  Червинский Ф. Б. Особенности образа будущего у 

студентов ДВФУ // Концепт. – 2016. – № 1. – С. 41. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25419180 

В эмпирических исследованиях отече-

ственных авторов высказывается гипотеза о 

том, что переломные моменты и кризисы по-

следнего десятилетия, в частности пандемия 

COVID-19, могут оказывать негативное влия-

ние на образ субъективного будущего совре-

менных студентов [12]. Неясность перспектив 

современного развития общества, негаранти-

рованный характер занятости и структурное ее 

усложнение, а также нередкие для студенче-

ского возраста материальные затруднения 

усложняют процесс профессионального само-

определения молодежи.  

Как указывает Б. Ф. Червинский5 , про-

блема формирования у студентов образа буду-

щего имеет прямое отношение к процессам са-

моорганизации жизнедеятельности, по-

скольку постулируемая Н. А. Бернштейном 

«модель потребного будущего» направляет 

любую активность и, применительно к специ-

фике социальной ситуации развития студента, 

раскрывает себя в способности к самостоя-

тельному принятию решений, организации 

времени в учебной деятельности, распределе-

нию времени жизни с учетом вектора профес-

сионализации. Временная же компетентность 

как способность связывать многообразие яв-

лений и событий в единый темпоральный кон-

тинуум повышает личностные возможности 

самоопределения и может быть рассмотрена 

как ресурс профессиональной самореализации 

будущего специалиста6. 

Исходя из этого, нам представляется, что 

изучение психологических факторов, лежа-

щих в основе построения профессионально-

6  Иконникова Д. М. Временная компетентность как 

условие успешной профессиональной самореализа-

ции студентов-педагогов // Психология. Историко-

критические обзоры и современные исследования. – 

2023. – Вып. 10-1. – С. 112. 
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жизненной траектории – концепта профессио-

нального пути личности – является актуаль-

ным и необходимым для проектирования си-

стемы психолого-педагогического сопровож-

дения молодежи.  

К сожалению, несмотря на значительное 

и все возрастающее количество публикаций, 

посвященных субъективным аспектам про-

фессионализации и организации времени 

жизни, ключевые механизмы построения лич-

ностью своей профессионально-жизненной 

траектории остаются до конца не изученными. 

Недостаточность психологических представ-

лений о мотивационной насыщенности как ре-

гулирующем поведение механизме построе-

ния субъективной картины профессиональной 

жизни личности на этапе профессиональной 

подготовки определила цель и дизайн предла-

гаемого исследования. 

Цель статьи заключается в том, чтобы 

теоретически обосновать и эмпирически вы-

явить различия в психологических предик-то-

рах – факторах, оказывающих эффект на об-

щую мотивационную насыщенность субъек-

тивной картины профессиональной жизни 

личности, а также мотивационную насыщен-

ность профессионального будущего студентов 

вуза. 

Выявление личностных детерминант мо-

тивационной насыщенности профессиональ-

ной жизни студентов позволит по-новому по-

 
7 Bühler Ch. Genetic aspects of the self // Fundamentals of 

psychology of the self. – Annals of the New York Acad-

emy of Sciences, N. Y., 1962. – Vol. 96. – P. 3.  
8 Alwin D. F. Integrating Varieties of Life Course Con-

cepts // The Journal of Gerontology. Series B: Psycho-

logical Science and Social Science. – 2012. – Vol. 67. – 

P. 206–220. 
9 Elder G. H. Life course dynamics. Trajectories and tran-

sitions, 1968–1980. – Ithaca: Cornell University Press, 

1985. – 345 p. 

дойти к решению проблемы субъектной регу-

ляции деятельности, обеспечивающей само-

определение, а также своевременную ревизию 

и коррекцию профессионального выбора на 

ранних стадиях профессионализации. 

 

Методология исследования 

Теоретические основания исследования. 

Необходимость построения личностью траек-

тории своего развития в условиях профессио-

нальной и жизненной неопределенности 

нашла свое отражение в концепциях психоло-

гического времени, в рамках которых были 

предложены конструкты «временная перспек-

тива», «профессиональный и жизненный путь 

личности». 

Концепция жизненного пути получила 

развитие как в психологии, так и в социологи-

ческих исследованиях с 30-х гг. XX в. [2]. Этот 

феномен рассматривался с точки зрения инди-

видуальной истории (Ш. Бюлер 7 , D. F. Al-

win8), с позиции анализа возрастных измене-

ний и обусловленной возрастом смены стату-

сов и ролей, знаменующих переход к новой 

жизненной фазе (J. Elder9, R. Macmillan10, M. 

Schanahan11), с точки зрения времени жизни и 

выявления жизненных стратегий (В. И. Кова-

лев12, К. А. Абульханова-Славская13), выбора 

10 Macmillan R. The structure of the life course: Standard-

ized? Individualized? Differentiated? – Minneapolis, 

2005. – 366 p. 
11 Shanahan M., Macmillan R. Biography and the sociolog-

ical imagination. – N. Y.: W.W. Norton, 2008. – 321 p. 
12 Ковалев В. И. Категория времени в психологии (лич-

ностный аспект) // Категории материалистической 

диалектики в психологии / под ред. Л. И. Анциферо-

вой. – М.: Наука, 1998. – С. 16-230.  
13 Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. – М.: 

Мысль, 1991. – 299 с. 
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(J. A. Clausen 14 ), жизненно-событийного и 

ценностно-событийного анализа 

(О.  Н.  Ежов15, Ю. Н. Долгов16). 

Обобщая предложенные авторами дефи-

ниции, можно утверждать, что жизненный 

путь представляет собой историю развития 

личности в определенное историческое время 

в определенных социокультурных условиях. 

Интегрируя совокупность внешних и внутрен-

них факторов, понятие жизненного пути явля-

ется многомерным и может быть раскрыто как 

структурно – через характеристику периодов, 

фаз и этапов развития, так и содержательно – 

через анализ значимых событий, мотивацион-

ных и ценностно-смысловых структур, отве-

чающих за направленность произвольной ак-

тивности субъекта в пространстве его жизне-

осуществления.  

Одним из значимых аспектов исследова-

ния субъективной картины жизненного и про-

фессионального пути представляется изуче-

ние темпоральных характеристик, структури-

рующих картину мира и обеспечивающих 

устойчивую пространственно-временную ор-

ганизацию человека как субъекта жизнеосу-

ществления [3]. Рассматривая мотивацию в 

терминах объектов и целей поведения, 

Дж.  Нюттен характеризует временную пер-

спективу протяженностью, глубиной, насы-

щенностью, степенью структурированности и 

реалистичности. Мотивационные объекты, ло-

кализованные во времени, составляют основу 

 
14 Clausen J. S. Adolescent competence and the shaping of 

the life course // American Journal of Sociology. – 

1991.  – № 96. – P. 805–842. 
15 Ежов О. Н. Парадигма жизненного пути в зарубеж-

ной социологии // Журнал социологии и социальной 

антропологии. – 2005. – № 3. – С. 22–33. 
16 Долгов Ю. Н. Ценностно-событийный анализ жиз-

ненного пути личности: автореф. дис. ... канд. со-

циол. наук. – Саратов, 2004. – 20 с. 
17 Дерябина А. С. Исследование мотивационных объ-

ектов временной перспективы: гендерный аспект // 

временной перспективы и создают причинно-

следственные структуры, являющиеся частью 

целенаправленного поведения17. Таким обра-

зом, мотивация создает «измерение буду-

щего», а насыщенность целевыми объектами 

детализирует перспективу, создавая предпо-

сылки для перевода первичных потребност-

ных побуждений в категорию «реализуемо-ак-

туального».   

Концепт жизненного пути вообще и его 

профессионального аспекта в частности пре-

терпевает изменения под влиянием как внеш-

них социоэкономических условий, так и внут-

ренних закономерностей индивидуального 

становления в онтогенезе. В силу этого по-

пытка определить понятие «профессиональ-

ная жизнь» без учета более широкого исто-

рико-биографического и социально-экономи-

ческого контекста обречена на неудачу. 

 

В 80–90-х гг. XX в. А. А. Кроник, 

Е.  И.  Головаха18 и Р. А. Ахмеров19 предло-

жили изучение субъективной картины жиз-

ненного пути с позиций причинно-целевой 

концепции психологического времени, в рам-

ках которой наполненность жизни межсобы-

тийными связями характеризуется понятием 

«мотивационная насыщенность».  

Мотивационная насыщенность как 

наполненность жизни причинными и целе-

выми связями между значимыми событиями в 

прошлом, настоящем и будущем отражает как 

Психология в России и за рубежом: материалы I меж-

дунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, октябрь 

2011  г.). – Санкт-Петербург: Реноме, 2011. – С. 43-

47. URL: https://moluch.ru/conf/psy/archive/32/1090/  
18 Головаха Е. И., Кроник А. А. Психологическое время 

личности. – Киев: Наукова думка, 1984. – 207 с. 
19 Ахмеров Р. А. Биографический тренинг при кризи-

сах середины жизни // Lifeline и другие новые методы 

психологии жизненного пути / под ред. А. А. Кро-

ника. – М.: Смысл, 1993. – С. 140-151. 
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содержательный, так и динамический аспекты 

психологического времени. Отношение сово-

купности реализованных связей к общей со-

бытийной насыщенности жизни, по мнению 

авторов, характеризует психологический воз-

раст личности. Высказывается предположение 

о том, что показатели психологического воз-

раста зависят от сложности (или энтропии) 

субъективной картины жизненного пути [8]. В 

свою очередь, показатели сложности каузо-

граммы обнаруживают эмпирическую связь с 

ценностными типами респондентов (студен-

тов)20. Таким образом, попытки операциона-

лизации отдельных показателей каузограммы 

раскрывают терапевтический и воспитатель-

ный потенциал предложенной методологии, 

представляющий несомненную ценность в 

контексте проблемы жизненного и професси-

онального самоопределения. 

 

Методологической основой проведен-

ного исследования выступают следующие под-

ходы. 

Мотивационный подход, представлен-

ный в работах Дж. Нюттена и К. Левина, ста-

вит вопрос о регулятивном значении времен-

ных модусов, наполненных значимыми для 

человека объектами и событиями.  

В рамках системно-деятельностного 

подхода главное место отводится собственной 

активности субъекта. Моделирование буду-

щего, по мнению Б. Ф. Ломова, обеспечива-

ется процессами прогнозирования, предвосхи-

щения, планирования и целеобразования, 

обеспечивающими упреждение тех или иных 

событий, принятие решения и формирование 

 
20  Улитенко Т. В. Сложность субъективной картины 

жизненного пути личности как социально-психоло-

гическая характеристика жизненного самоопределе-

ния студентов: автореф. дисс. ... канд. психол. н. – 

СПб., 2014. – 24 с. 

побуждения к активной деятельности для реа-

лизации индивидуального образа будущего21.  

Акмепрофессиогический подход, иссле-

дующий целостный и непрерывный процесс 

профессионального становления в контексте 

многомерного развивающего и развивающе-

гося профессионально-образовательного про-

странства, ориентирует на интегративное изу-

чение человека в совокупности всех его жиз-

ненных проявлений, в силу чего изучение осо-

бенностей профессионального пути с учетом 

возрастных новообразований и специфики ве-

дущей деятельности представляется перспек-

тивным для выявления и описания более гло-

бальных механизмов и стратегий жизненного 

и профессионального саморазвития. 

Причинно-целевая концепция психологи-

ческого времени личности и каузометриче-

ский психобиографический подход, ориенти-

рованный на изучение субъективного воспри-

ятия личностью своей жизненной и професси-

ональной ситуации, задают логику содержа-

тельного наполнения временных категорий 

«прошлое», «настоящее» и «будущее».  

Совокупность значимых событий, отра-

жаясь в сознании субъекта, формирует субъ-

ективную картину жизненного пути – резуль-

тат осмысления личностью траектории и дина-

мики собственного развития, связывающий, 

по мнению Б. Г. Ананьева, в единой системе 

отсчета психологическое, биологическое и ис-

торическое время [1]. Направленность психо-

логического времени из прошлого в будущее 

обеспечивается порождением целей и планов, 

конституирующих траекторию профессио-

нального развития и жизненного самоосу-

ществления.  

21 Ломов Б. Ф., Сурков Е. Н. Антиципация в структуре 

деятельности. – М.: Наука, 1980. 
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В рамках синергетического подхода ка-

тегория «будущего» может быть рассмотрена 

в качестве аттрактора жизненного и професси-

онального становления [6]. Мотивационная 

насыщенность же выступает основным психо-

логическим механизмом сформированности и 

зрелости как образа профессионального буду-

щего, так и в целом – субъективной картины 

жизни личности на ранних стадиях ее профес-

сионализации. 

На этапе теоретического исследования 

был предпринят анализ научных источников с 

использованием поисковой системы Google 

Scholar, а также наукометрических баз eLI-

BRARY и Scopus для проведения серии по-

иска по ключевым словам (например, «субъек-

тивное время», «психологическое время», 

«будущее», «профессиональная жизнь», «об-

раз будущего», «временная перспектива»). На 

основе анализа отечественной и зарубежной 

литературы были выделены конструкты, гипо-

тетически выступающие предикторами по-

строения субъективного образа профессио-

нальной жизни субъекта, в частности, такого 

параметра как мотивационная насыщенность. 

В процессе операционализации этих кон-

структов были подобраны диагностические 

инструменты, позволяющие количественно и 

качественно охарактеризовать выделенные 

психологические переменные с целью после-

дующей эмпирической верификации предло-

женной модели.  

 

 

 

 
22 Кроник А., Ахмеров Р. Каузометрия: методы само-

познания, психодиагностики и психотерапии в психо-

логии жизненного пути. – М.: Смысл, 2003. – 284 с. 
23  Сырцова А., Соколова Е., Митина О. Адаптация 

опросника временной перспективы личности Ф. Зим-

бардо // Психологический журнал. – 2008. – Т. 29, 

№  3. – С. 101-109. 

В эмпирической части исследования ис-

пользовались следующие методики. 

1. Методика изучения субъективной кар-

тины жизненного пути «Каузометрия» 

(А. А. Кроник, Р. А. Ахмеров22), вариант адап-

тированный для изучения субъективной кар-

тины профессиональной жизни личности. 

Были выделены две ключевые характери-

стики: мотивационная насыщенность профес-

сиональной жизни – это оценка субъектом 

своей профессиональной жизни с точки зре-

ния ее значимости, удовлетворенности раз-

личными аспектами работы и уровня мотива-

ции; мотивационная насыщенность будущего 

в профессиональной жизни – оценка индиви-

дом своей будущей профессиональной дея-

тельности с точки зрения ее важности, удовле-

творенности различными аспектами работы и 

уровня мотивации.  

2. Опросник временной перспективы 

(ZTPI, Ф. Зимбардо23), который направлен на 

изучение системы отношений личности к вре-

менному континууму, т. е. исследование 

оценки преобладания у респондента различ-

ных временных ориентаций. Опросник со-

стоит из пяти шкал, каждая из которых 

направлена на оценку преобладания у респон-

дента различных временных ориентаций: 

«Негативное прошлое», «Гедонистическое 

настоящее», «Будущее», «Позитивное про-

шлое», «Фаталистическое настоящее». 

3. Методика «Способность к прогнози-

рованию» (Л. А. Регуш24) предназначена для 

выявления способности к прогнозированию. 

24 Регуш Л. А. Методика изучения способности к ре-

чемыслительному прогнозированию // Письма в 

Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters). – 

2022. – Т.2 (Методическое приложение). – МЕТ 101. 

URL: http://met.emissia.org/offline/2022/met101.htm 
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Она включает тестовые задания, предназна-

ченные для выявления таких качеств мышле-

ния, как аналитичность, глубина, осознан-

ность, гибкость, перспективность и доказа-

тельность. 

4. Методика «Диагностика уровня разви-

тия рефлексивности» (А. В. Карпов25) направ-

лена на раскрытие степени рефлексивности лич-

ности, а именно способность человека действо-

вать вне рамок собственного «Я», анализиро-

вать, осмысливать посредством сравнения сво-

его образа «Я» в круге событий и личностей. 

5. Опросник «Диагностика особенностей 

самоорганизации» (А. Д. Ишков26). Методика 

направлена на выявление индивидуальных 

особенностей самоорганизации. Состоит из 

семи шкал: «Целеполагание» – уровень разви-

тия навыков постановки и удержания цели; 

«Анализ ситуации» – анализ условий для до-

стижения поставленной цели; «Планирова-

ние» – навыки планирования деятельности; 

«Самоконтроль» – навыки контроля и оценки 

собственных действий, состояний; «Коррек-

ция» – корректировка целей, планов и т. д.; 

«Волевые усилия» – навыки мобилизации и 

саморегуляции, умение преодолевать возника-

ющие трудности; «Уровень самоорганизации» 

– общий уровень развития навыков организа-

ции деятельности. 

В качестве методологии анализа данных 

был выбран регрессионный анализ. Он выяв-

ляет степень детерминированности зависимой 

переменной: ею стала в первом анализе моти-

вационная насыщенность профессиональной 

жизни, во втором – мотивационная насыщен-

ность будущего в профессиональной жизни, – 

от независимых переменных – значимых пси-

хологических характеристик (результаты, по-

 
25 Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свой-

ство и методика ее диагностики // Психологический 

журнал. – 2003. – № 5. – С. 45–57. 

лученные после проведения выше обозначен-

ных методик). Иными словами, мы можем по-

строить прогнозную модель, которая позволит 

сделать вывод о том, от каких психологиче-

ских факторов зависит мотивационная насы-

щенность профессиональной жизни и мотива-

ционная насыщенность будущего в професси-

ональной жизни, влияют ли на эти характери-

стики показатели самооценки, самоотноше-

ния, самоорганизации, мотивации и др. Расчет 

данных регрессионного анализа проводился с 

помощью программы IBM SPSS Statistics 22. 

В исследовании приняли участие сту-

денты Российского государственного профес-

сионально-педагогического университета 

направления подготовки «Профессиональное 

обучение» (по отраслям). В выборку вошли 

188 респондентов. Медианный возраст соста-

вил 23,5 года. Исследование проводилось с 

сентября по декабрь 2023 г. 

В эмпирической части исследования 

проверялись следующие гипотезы:  

1. Предикторами мотивационной насы-

щенности профессиональной жизни студентов 

вуза выступают временные ориентации и осо-

бенности самоорганизации. 

2. Существует специфика факторов, ока-

зывающих непосредственное влияние на об-

щую мотивационную насыщенность субъектив-

ной картины профессиональной жизни лично-

сти, а также мотивационную насыщенность 

профессионального будущего студентов вуза. 

 

Ограничения. Учитывая тот факт, что 

исследователи образа будущего выделяют 

разнообразные психологические факторы его 

детерминации и их перечень достаточно боль-

шой, мы не можем утверждать, что учли пол-

ный состав конструктов. Выбор определен 

26 Ишков А. Д. Учебная деятельность студента: психо-

логические факторы успешности. – М.: АСВ, 2004. – 

224 с. 
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нами на основе выделения ключевых новооб-

разований студенческого возраста, к числу ко-

торых авторы относят развитие самосознания, 

рефлексии27, сознательное формирование от-

ношения к своему будущему 28  и появление 

профессиональных планов в контексте более 

обобщенной жизненной перспективы [9]. 

 

Результаты исследования 

Нами проверялась гипотеза о том, что 

предикторами мотивационной насыщенности 

профессиональной жизни студентов вуза вы-

ступают временные ориентации и особенно-

сти самоорганизации. 

В соответствии с этим была сформиро-

вана выборка исследования, подобраны диа-

гностические методы, собраны данные (диа-

гностика проводилась в очном формате, по 

стандартизированным бланкам), результаты 

были обработаны и сведены в таблицу эмпи-

рических данных, а затем проведен анализ с 

помощью программы IBM SPSS Statistics 22. 

Проведенный регрессионный анализ по-

казал, что психологические компоненты ока-

зывают значимое влияние на зависимую пере-

менную – мотивационную насыщенность про-

фессиональной жизни. Основные результаты 

представлены на рисунке 1.

 
Рис. 1. Регрессионная модель влияния психологических компонентов на мотивационную  

насыщенность профессиональной жизни 

Fig. 1. Regression model of the influence of psychological components on the motivational 

 saturation of professional life 

Источник: составлено авторами 

Source: Compiled by the authors 

 
27  Пакеева В. В. Психологические новообразования 

студенческого возраста // Психологическое сопро-

вождение образования: теория и практика. сборник 

статей по материалам VI международной научно-

практической конференции. – 2016. – С. 345-348. 

28 Кудрявцева И. В. Исследование особенностей вре-

менной перспективы мужчин в молодом и зрелом 

возрасте // Modern Science. – 2020. – № 1-1. – С. 366-

369. 
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Представленная регрессионная модель 

демонстрирует силу и направление влияния 

психологических факторов на мотивацион-

ную насыщенность профессиональной жизни 

обучающихся. Более подробно, в табличном 

виде с коэффициентами детерминации, мо-

дель представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Табличная форма модели влияния психологических компонентов на мотивационную 

 насыщенность профессиональной жизни 

Fig. 2. Tabular form of the model of the influence of psychological components on the motivational 

 saturation of professional life 

Источник: составлено авторами 

Source: Compiled by the authors 

 

 

Рассмотрим более подробно полученные 

результаты. Для начала перечислим психоло-

гические факторы, влияющие на мотивацион-

ную насыщенность профессиональной жизни.  

1. Самоконтроль (шкала методики «Диа-

гностика особенностей самоорганизации» 

А. Д. Ишкова). Показатель данного фактора 

(коэффициент 0,45, значимость 0,001) в мо-

дели мотивационной насыщенности профес-

сиональной жизни свидетельствует о том, что 

самоконтроль – ключевой фактор мотиваци-

онной насыщенности, потому что он обеспе-

чивает адекватное поведение, помогает осо-

знавать мотивы и делает их более понятными. 

Самоконтроль лежит в основе адекватного 

профессионального поведения человека и ва-

жен для реализации личных и профессиональ-

ных планов. Он способствует формированию 

и преодолению желательных и нежелатель-

ных мотивов, выбору цели деятельности и 

успешной реализации программы по ее дости-

жению. Самоконтроль тесно связан с мотива-

цией, так как он позволяет лучше осознать мо-

тивы, сделать их более понятными и убеди-

тельными для самого человека. Это особенно 
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важно в ситуациях борьбы мотивов, особенно 

профессиональных, когда человек должен 

принять решение и отдать предпочтение од-

ному из них. 

2. Фатализм в настоящем (шкала мето-

дики ZTPI, Ф. Зимбардо). Коэффициент детер-

минации -9,498, значимость 0,009. То есть фа-

тализм в настоящем отрицательно влияет на 

мотивационную насыщенность профессио-

нальной жизни. Фаталистически настроенные 

люди склонны считать, что все предопреде-

лено и они не могут контролировать события 

своей профессиональной жизни. Это приводит 

к отсутствию личной ответственности, пас-

сивности и бездействию, что мешает поста-

новке и достижению целей, личному разви-

тию, профессиональной самореализации и са-

моопределению. 

3. Гедонизм в настоящем (шкала мето-

дики ZTPI, Ф. Зимбардо). Коэффициент детер-

минации 8,814, значимость 0,015. Гедонизм 

положительно влияет на мотивационную 

насыщенность профессиональной жизни, по-

тому что данная временная ориентация фоку-

сируется на получении удовольствия от ра-

боты и жизни в целом. Это стимулирует актив-

ность, повышает удовлетворенность трудом и 

улучшает психологическое состояние чело-

века. Гедонизм основывается на идее, что 

главной целью и ценностью является получе-

ние наслаждения. Это этико-психологическое 

учение стремится к жизни ради удовольствия, 

основные принципы гедонизма включают 

наслаждение каждым моментом, дозирование 

удовольствий и учет обстановки и сопутству-

ющих факторов. Благодаря этому гедонизм 

способствует повышению уровня счастья и 

удовлетворенности жизнью, что положи-

тельно влияет на мотивационную насыщен-

ность профессиональной жизни. 

В целом можно обобщить, что для фор-

мирования мотивационной насыщенности 

профессиональной жизни необходимы высо-

кий самоконтроль, гедонизм в настоящем и 

низкий фатализм, т. е. высокий самоконтроль 

важен для формирования мотивационной 

насыщенности профессиональной жизни, так 

как он позволяет человеку контролировать 

свои желания и действия, достигать постав-

ленных целей и развиваться в профессии, ге-

донизм в настоящем позволяет получать удо-

вольствие от процесса работы и удовлетворе-

ние своих потребностей в настоящем, что спо-

собствует поддержанию интереса к професси-

ональной деятельности и повышению мотива-

ции, а низкий фатализм также играет роль в 

формировании мотивационной насыщенности 

профессиональной жизни, так как отсутствие 

веры в предопределение событий позволяет 

человеку активно действовать и принимать ре-

шения, что способствует достижению успеха 

в карьере. 

Вместе с тем в своей работе мы бы хо-

тели подробнее рассмотреть еще один компо-

нент восприятия своей профессиональной 

жизни, а именно: мотивационную насыщен-

ность будущего в профессиональной жизни, т. 

е.  то, что влияет на восприятие образа своего 

профессионального будущего у современной 

молодежи. Для этого был проведен второй ре-

грессионный анализ на том же эмпирическом 

материале, только зависимой переменной вы-

ступила именно мотивационная насыщен-

ность будущего в профессиональной жизни. 

Результаты представлены на рисунке 3.  

Представленная регрессионная модель 

демонстрирует силу и направление влияния 

психологических факторов на мотивацион-

ную насыщенность будущего профессиональ-

ной жизни. Подробнее, в табличном виде с ко-

эффициентами детерминации, модель пред-

ставлена на рисунке 4. 
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Рис. 3. Регрессионная модель влияния психологических компонентов  

на мотивационную насыщенность будущего профессиональной жизни 

Fig. 3. Regression model of the influence of psychological components on the motivational  

saturation of the future professional life 

Источник: составлено авторами 

Source: Compiled by the authors 

 

 
Рис. 4. Табличная форма модели влияния психологических компонентов  

на мотивационную насыщенность будущего профессиональной жизни 

Fig. 4. Tabular form of the model of the influence of psychological components  

on the motivational saturation of the future professional life 

Источник: составлено авторами 

Source: Compiled by the authors 
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Рассмотрим подробнее полученные ре-

зультаты. Перечислим психологические фак-

торы, влияющие на мотивационную насыщен-

ность будущего профессиональной жизни. 

1. Коррекция (шкала методики «Диагно-

стика особенностей самоорганизации» 

А.  Д. Ишкова). Данный фактор (коэффициент 

0,865, значимость 0,001) в модели мотиваци-

онной насыщенности будущего профессио-

нальной жизни свидетельствует о том, что 

коррекция положительно влияет на мотиваци-

онную насыщенность, карьерный рост и до-

стижение успеха в будущем. Она способна из-

менить отношение к работе, уровень само-

оценки, управление стрессом и коммуника-

тивные навыки. Отношение к работе может 

измениться после коррекции, что повлияет на 

мотивацию и желание развиваться в профес-

сиональной сфере. Уровень самооценки также 

может повыситься или понизиться в резуль-

тате коррекции, что скажется на уверенности 

в своих силах и стремлении к успеху. Управ-

ление стрессом становится более эффектив-

ным при использовании методов коррекции, 

что помогает сохранять психологическое рав-

новесие и избегать выгорания. Коммуникатив-

ные навыки улучшаются благодаря коррек-

ции, что облегчает взаимодействие с колле-

гами и руководством, а также способствует 

построению успешных отношений в профес-

сиональной среде. В итоге коррекция оказы-

вает значительное влияние на мотивационную 

насыщенность будущей профессиональной 

жизни, так как она воздействует на различные 

аспекты личности, связанные с карьерой и 

успехом. 

2. Волевые усилия (шкала методики 

«Диагностика особенностей самоорганиза-

ции» А. Д. Ишкова) отрицательно влияет на 

мотивационную насыщенность будущего про-

фессиональной жизни (коэффициент детерми-

нации -0,8, значимость 0,022). Волевые усилия 

могут оказывать отрицательное влияние на 

мотивационную насыщенность будущей про-

фессиональной жизни, потому что они свя-

заны со специфическим психологическим со-

стоянием человека. Например, стресс, вызван-

ный волевыми усилиями, может привести к 

снижению мотивации и продуктивности. Это 

связано с чувством беспомощности, усталости 

и истощением ресурсов. Высоко развитые во-

левые усилия могут приводить к развитию не 

только настойчивости и упорства, но и негиб-

кости, ригидности и поглощенности одной це-

лью и в итоге – к формированию синдрома 

трудоголизма. Необходимо грамотно устанав-

ливать границы между работой и личной жиз-

нью, ведь грамотный баланс позволяет быть 

эффективным и сохранять мотивацию. 

3. Целеполагание (шкала методики «Ди-

агностика особенностей самоорганизации» 

А. Д. Ишкова) положительно влияет на моти-

вационную насыщенность будущего профес-

сиональной жизни (коэффициент детермина-

ции 0,516, значимость 0,098). Данная способ-

ность помогает определить ясные и конкрет-

ные цели, сосредоточиться на их достижении 

и разработать план действий. Это способ-

ствует развитию личностной мотивации и уве-

ренности в себе, что в дальнейшем приводит к 

удовлетворению от достигнутых результатов 

и повышению самооценки. Когда у человека 

есть ясные цели, он чувствует больше энергии 

и мотивации для их достижения. Это помогает 

ему оставаться сосредоточенным и не отвле-

каться на другие задачи. Разбиение больших 

целей на маленькие задачи и определение сро-

ков их выполнения позволяет контролировать 

прогресс и видеть результаты своей работы. 

Развитие личностной мотивации и уверенно-

сти в себе происходит благодаря определению 

своих ценностей и жизненной миссии, уста-

новлению ясных и конкретных целей, созда-
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нию плана действий и определению мотивато-

ров. Достижение поставленных целей прино-

сит удовлетворение и повышает самооценку, 

что становится мощным мотиватором для бу-

дущих достижений. 

В целом в модели мотивационной насы-

щенности будущего профессиональной жизни 

оказались только компоненты самоорганиза-

ции, что говорит о их важности и значимости. 

То есть для развития образа профессиональ-

ного будущего, а именно: мотивационной 

насыщенности будущего в профессии, необ-

ходима высокая способность к целеполаганию 

и коррекции, а также низкие волевые усилия. 

Целеполагание позволяет определить ясные и 

конкретные цели, сосредоточиться на их до-

стижении и разработать план действий. Это 

способствует развитию личностной мотива-

ции и уверенности в себе, что в дальнейшем 

приводит к удовлетворению от достигнутых 

результатов и повышению самооценки. Кор-

рекция целей помогает адаптироваться к изме-

няющимся обстоятельствам и вносить необхо-

димые изменения в план действий. Это позво-

ляет сохранять мотивацию и достигать успеха 

даже при возникновении препятствий. Низкие 

волевые усилия означают, что человек спосо-

бен расслабляться и отдыхать, когда это необ-

ходимо. Это помогает избежать эмоциональ-

ного выгорания и сохранить энергию для до-

стижения целей. 

 

Обсуждение 

Мотивационная насыщенность профес-

сиональной жизни – сложный конструкт, отра-

жающий простроенность взаимосвязей и взаи-

модетерминаций событий в профессиональ-

ной жизни. Это оценка субъектом своей про-

 
29 Кроник А., Ахмеров Р. - Каузометрия. Методы само-

познания, психодиагностики и психотерапии в психо-

логии жизненного пути — М.: Смысл, 2003. — 284 с. 

фессиональной жизни с точки зрения ее значи-

мости, удовлетворенности различными аспек-

тами труда и уровня мотивации. Полученные 

с помощью модифицированного под профес-

сиональный план опросника «Каузометрия» 

результаты соотносятся с возрастными осо-

бенностями субъективной картины жизнен-

ного пути (А. Кроник, Р. Ахмеров)29. Регрес-

сионная модель этого конструкта определена 

временным модусом настоящего – это отрица-

тельный фатализм и положительный гедо-

низм, а также самоконтроль. То есть мотива-

ционная насыщенность детерминирована 

настоящим и погружена в него. Гедонизм и от-

рицательный фатализм отражают современ-

ные тенденции: в быстро меняющемся совре-

менном мире с большим количеством стрессо-

вых факторов помогает сосредоточенность на 

текущем моменте, включенность и осознан-

ность, что особенно важно в критические и 

кризисные периоды жизни и самоопределе-

ния. Полученные результаты частично согла-

суются с психологической моделью модусов 

времени Ф. Зимбардо, в частности идеей 

«сиюминутного гедонизма», обусловленного 

неопределенностью и сложностью образа бу-

дущего30. 

Мотивационная насыщенность буду-

щего профессиональной жизни отражает этот 

же конструкт во временном модусе образа бу-

дущего. Здесь ключевыми характеристиками, 

влияющими и детерминирующими его, стано-

вятся компоненты самоорганизации: положи-

тельно – коррекция и целеполагание и отрица-

тельно – волевые усилия. То есть способность 

простраивать и гибко менять цели, не уходя в 

упорство (в китайской философии – принцип 

無為 «у-вэй» – это действие без усилий, созер-

цательная пассивность – «будь текуч, как 

30 Зимбардо Ф., Бойд Д. Парадокс времени. Новая пси-

хология времени, которая улучшит вашу жизнь. – 

СПб.: Речь. 2010. – 352 С. 
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вода, покоен, как зеркало, отзывчив, как эхо, и 

невозмутим, как тишина»). Также данная мо-

дель соотносится с теорией трансфессии и 

трансфессиональной направленности (по 

Э.  Ф. Зееру [7]) – это фактор, обусловливаю-

щий многомерность субъекта профессиональ-

ной деятельности: ориентацию на реализацию 

широкого спектра деятельностей, готовность 

к освоению многообразных профессиональ-

ных функций, способность выполнять одно-

временно несколько видов информационных 

и коммуникационных задач.  

Таким образом, проведенный анализ по-

казывает смену парадигмы образа профессио-

нальной жизни современной молодежи – с 

конкурентной, волевой, «западной» модели к 

гибкой, созерцательной «восточной» пара-

дигме. Эта смена, возможно, обусловлена вли-

янием постмодернизма, который предпола-

гает готовность работников самостоятельно 

адаптироваться к постоянно меняющейся ре-

альности и осваивать новые компетенции, вос-

требованные во многих сферах профессио-

нальной деятельности. Умение пребывать в 

настоящем, получать удовольствие от прожи-

вания текущего момента, наряду со способно-

стью к адекватному целеполаганию, оценке и 

коррекции собственных действий, выступают 

ресурсом своевременной преадаптации к со-

циоэкономическим вызовам современности и 

обеспечивают построение динамичной вре-

менной перспективы, учитывающей многооб-

разие факторов профессионального самоопре-

деления, включая влияние случайных собы-

тий.  

В исследованиях зарубежных авторов 

выдвигается и эмпирически подтверждается 

гипотеза о взаимосвязи перспективы буду-

щего и карьерной зрелости [15; 21]. Времен-

ная перспектива рассматривается как приоб-

ретенная ментальная характеристика, обу-

словленная целями развития и сопряженная с 

предвосхищением будущих целей. Ориента-

ция на будущее оказывает влияние и на ре-

зультативность обучения, делая его более цен-

ным и значимым в глазах студентов [16]. По-

лученные нами результаты также показали, 

что мотивационный потенциал будущего мо-

жет рассматриваться в контексте самооргани-

зации жизни и профессионального саморазви-

тия. 

 

Заключение 

В результате проведенного теоретиче-

ского анализа были выделены психологиче-

ские факторы, оказывающие влияние на моти-

вационную насыщенность профессиональной 

жизни и образа профессионального будущего 

студентов на стадии получения ими професси-

онального образования. В качестве таких фак-

торов рассматриваются временные ориента-

ции личности как совокупность отношения к 

временным модусам и характеристики само-

организации, в частности особенности про-

гнозирования, целеполагания, анализа теку-

щей ситуации, планирования, рефлексивно-

сти, самоконтроля, коррекции и волевых уси-

лий.  

В результате проведенного регрессион-

ного анализа предложенная прогнозная мо-

дель получила эмпирическое подтверждение. 

Психологическими предикторами мотиваци-

онной насыщенности профессиональной 

жизни студентов являются высокий самокон-

троль, гедонизм в настоящем и низкий фата-

лизм, обеспечивающие активность и адекват-

ность профессионального поведения буду-

щего специалиста. 

Поскольку образ профессионального бу-

дущего выступает своего рода «аттрактором», 

т. е. целеподобным образованием, организую-

щим формирование жизненно-профессио-

нальной траектории в открытом и многомер-
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ном пространстве профессионального разви-

тия, был проведен повторный регрессионный 

анализ, в котором зависимой переменной вы-

ступила мотивационная насыщенность про-

фессионального будущего. Обнаружено, что 

предикторами образа будущего и, в частности, 

его мотивационной составляющей являются 

факторы коррекции и целеполагания, положи-

тельно влияющие на мотивационную насы-

щенность будущего, а также фактор волевых 

усилий, отрицательно детерминирующий за-

висимую переменную.  

Исходя из результатов эмпирической ча-

сти исследования, можно заключить, что вы-

деленные на основе теоретического анализа 

параметры показали свою состоятельность и 

могут быть рассмотрены в качестве психоло-

гических детерминант субъективного образа 

профессиональной жизни студентов. Полу-

ченные результаты могут быть использованы 

для построения более комплексной прогноз-

ной модели, описывающей построение образа 

будущего и проектирование личностью траек-

тории своего учебного и профессионального 

развития. 
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Psychological predictors of motivational saturation within  

professional life at the stage of professional education 

Anton A. Sharov  1, Ekaterina V. Lebedeva1, Anastasia E. Kaygorodova1, Dmitry P. Zavodchikov1 

1 Russian State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg, Russian Federation 

Abstract 

Introduction. The main problem of this research is the insufficiency of psychological concepts 

about motivational saturation as a mechanism regulating relevant behavior for constructing and 

maintaining a subjective picture of a person's professional life at the stage of professional education. 

The purpose of the article is to theoretically substantiate and empirically identify differences in 

psychological factors that affect the overall motivational saturation of the subjective picture of a 

person's professional life, as well as the motivational saturation of the professional future of university 

students. 

Materials and Methods. The research methodology is based on the ideas and principles of 

synergetic, system-activity and causometric approaches, within the framework of which motivational 

saturation is interpreted as filling professional life with causal and target connections between 

significant events, and the image of the professional future is considered as an ‘attractor’ of professional 

development. 188 students of the Russian State Professional Pedagogical University took part in the 

survey. The empirical data were collected using the following methods: the method of studying the 

subjective picture of the life path "Causometry" (A.A. Kronik, E.I. Golovakha, R.A. Akhmerov), a version 

adapted for studying the subjective picture of the professional life of an individual); the questionnaire 

of time perspective (ZTPI, F. Zimbardo); the method "Ability to forecast" (L.A. Regush); the method 

"Diagnostics of the level of development of reflexivity" (A.V. Karpova); the questionnaire "Diagnostics 

of the features of self-organization" (A.D. Ishkov). In order to process the obtained results, the methods 

of mathematical statistics in the IBM SPSS Statistics 22 programme were used. 

Results. In the course of theoretical analysis, it was revealed that the key psychological factors 

that have an effect on motivational saturation, and accordingly the desire to realize the subjective 

picture of life according to a certain scenario, are time perspective, prognostic and reflexive abilities, 

as well as self-organization indicators. It was suggested that, despite the commonality of factors for  
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motivational saturation in general and motivational saturation of the future, they are built on different 

components of these factors. 

Indeed, as a result of the regression analysis, it was found that the predictors of motivational 

saturation of the professional life of university students are the characteristics of time orientation 

("Fatalism in the present", "Hedonism in the present") and self-control, which correlates with the 

psycho-age portrait of a university student. In turn, the image of the professional future is determined 

by such variables of the presented factors as "Goal setting", "Correction" and "Volitional efforts", which 

creates a vector in the direction of the mode of the future. 

These results can be used in the system of psychological support of universities to improve 

professional choice based on the construction of a personal professional perspective and correction of 

the subjective image of professional life. 

Conclusions. The conducted mathematical and statistical analysis confirms the importance of 

self-organization components in building the image of the future and professional and life trajectory. 

The obtained results can be used in the development of measures for psychological and teaching support 

of professional self-determination of young people in the process of revision and correction of their 

professional choice.  

Keywords 

Professional youth self-determination; Self-organization components; Building an future image; 

Professional-life trajectory; Subjective professional life way. 
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Специфика психолого-педагогического  

и клинико-психологического сопровождения лиц с инвалидностью,  

поступающих в вуз: оценка существующих вариантов запросов 

О. А. Денисова1, О. Л. Леханова1, М. А. Кудака1, Т. В. Гудина1 

1 Череповецкий государственный университет, Череповец, Вологодская область, Россия 

Проблема и цель. Научная проблема исследования заключается в описании вариантов и 

специфики существующих запросов на психолого-педагогическое и клинико-психологическое со-

провождение у поступающих в вуз инвалидов и осмыслении полученных данных по запуску в уни-

верситете механизмов такого сопровождения. Исследовательская цель заключается в выявле-

нии и описании переменных в существующих вариантах запросов на психолого-педагогическое и 

клинико-психологическое сопровождение у поступающих в вуз лиц с инвалидностью.  

Методология. В основу реализованного исследования положены культурно-исторический 

и деятельностный подходы, а также существующие в науке данные об особенностях личност-

ного и профессионального развития инвалидов и сведения специальной психологии и коррекцион-

ной педагогики о психолого-педагогическом медико-социальном сопровождении лиц с пробле-

мами в развитии. 

В исследовании применены эмпирические и интерпретационные методы, в том числе те-

стирование с использованием инструментов информационно-аналитического регионального 

портала «Перспектива-Pro», анкетный опрос поступающих с инвалидностью, разработанный 

сетью Ресурсных учебно-методических центров высшего образования и размещенный на обще-

российском портале инклюзивноеобразование.рф, анализ статистических результатов с ис-

пользованием дихотомического коэффициента корреляции Пирсона (φ).  

В исследовании приняли участие 317 выпускников школ и среднего профессионального об-

разования, поступающих в вуз и имеющих подтвержденный статус лица с инвалидностью. Воз-

растной диапазон испытуемых составил от 18 до 23 лет, из них 140 юношей и 177 девушек, 

поступавших или планирующих поступление в 2022–2024 гг. в ФГБОУ ВО «Череповецкий 

 

 

Финансирование проекта: Исследование выполнено в рамках реализации государственного задания 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № FEGN-2023–0005 по теме 

«Исследование и моделирование вариативных траекторий психолого-педагогического и кли-

нико-психологического сопровождения профессионального становления лиц с инвалидностью в 
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государственный университет» или вузы-партнеры Ресурсного учебно-методического центра 

по обучению инвалидов в вузах Северо-Западного федерального округа. 

Результаты. Авторами выявлено, что вариативность характеристик запросов на пси-

холого-педагогическое и клинико-психологическое сопровождение лиц с инвалидностью, посту-

пающих в вуз, в большей мере определяется нозологией нарушения, степенью ограничений функ-

ций жизнедеятельности и полом абитуриента. Чем более выражены нарушения, чем труднее 

восприятие и переработка информации, тем более специфичны и масштабны ожидания от 

вуза. Причем у юношей эти ожидания более выражены, чем у девушек. В исследовании опреде-

лено, что вариант запроса на сопровождение слабо зависит от региона, возраста, предыдущего 

уровня образования (школа, среднее профессиональное образование). 

Отмечается, что психолого-педагогическое и клинико-психологическое сопровождение 

поступающих в вуз лиц с инвалидностью может осуществляться эффективно только мульти-

дисциплинарной командой, основными задачами которой является информационная помощь в 

определении профессиональной траектории, направленной на приобретение профессии, способ-

ствующей сохранению здоровья и независимого образа жизни, а также преодоление инвалиди-

зирующих установок, способных противостоять элементам сегрегации. 

Заключение. В статье описаны переменные, входящие в структуру существующих вари-

антов запросов на психолого-педагогическое и клинико-психологическое сопровождение у по-

ступающих в вуз лиц с инвалидностью. На основании полученных выводов определены меха-

низмы сопровождения поступающих в вуз инвалидов. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение; клинико-психологическое со-

провождение; ограниченные возможности здоровья; инклюзивное высшее образование; абиту-

риенты университета. 

 

 

Постановка проблемы 

Высшее образование является отправной 

точкой успешного профессионального станов-

ления молодых людей с инвалидностью, оно 

повышает их конкурентоспособность на 

рынке труда и увеличивает шансы на незави-

симую и самостоятельную жизнь. Современ-

ные запросы государства и общества, направ-

ленные на создание и функционирование в РФ 

социально-ориентированной модели, сосредо-

точены на проблеме обеспечения условий до-

ступного высшего образования и гарантиро-

ванного последующего трудоустройства лиц с 

инвалидностью. В то же время не вызывает со-

мнения тот факт, что граждане с инвалидно-

 
1 Программа фундаментальных научных исследований 

в Российской Федерации на долгосрочный период 

(2021–2030 гг.) URL: 

стью представляют собой крайне неоднород-

ную категорию: варьируются степень ограни-

чения функций и нозология нарушения, стаж 

инвалидности и опыт проживания в болезни, 

социальное окружение и форма получения об-

разования, отношение к инвалидности и уста-

новки на жизнь и др. Различия в индивидуаль-

ных характеристиках молодых инвалидов тре-

буют вариативности в сопровождении их про-

фессионализации. В научном плане исследо-

вание проблемы вариативности сопровожде-

ния профессионального становления инвали-

дов соответствует обозначенным в Программе 

фундаментальных научных исследований в 

Российской Федерации на долгосрочный пе-

риод (2021–2030 гг.) 1  задачам, связанным с 

http://static.government.ru/media/files/skzO0DEvyFOI

BtXobzPA3zTyC71cRAOi.pdf  
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разработкой научно обоснованных средств 

психолого-педагогического и клинико-психо-

логического сопровождения развития чело-

века в социальной, образовательной и профес-

сиональной средах (п. 5.7.3.1.), а также с реше-

нием проблем социализации в информацион-

ном пространстве мультикультурного обще-

ства и формирования целостной картины фак-

торов, определяющих различные варианты со-

циализации детей и подростков (п. 5.7.2.3), 

разработки современных технологий и мето-

дов профориентации в содержании профори-

ентационной деятельности (п. 5.7.4.5). Прак-

тический запрос на такие научные исследова-

ния нашел отражение в утвержденном на 

2023–2025 гг. федеральном проекте «Форми-

рование системы образовательного маршрута 

детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ для 

получения высшего образования и дальней-

шего трудоустройства»2, исполнителями кото-

рого стали авторы статьи, представляющие в 

проекте Вологодскую область как один из ше-

сти субъектов РФ для реализации пилотного 

исследования.  

Несмотря на активное продвижение 

идей и ценностей инклюзивного высшего об-

разования в РФ в направлении повышения его 

доступности и качества для инвалидов и за-

дачи исследования оптимальных инструмен-

тов сопровождения субъектов инклюзивного 

высшего образования, существующие прак-

тики и стандарты сопровождения инвалидов в 

вузе слабо учитывают имеющуюся на этапе 

поступления вариативность стартовых харак-

теристик абитуриентов с инвалидностью, их 

запросы на сопровождающую деятельность и 

учет индивидуально-дифференцированных 

особенностей поступающих по нозологиче-

 
2 Федеральный проект «Формирование системы обра-

зовательного маршрута детей и молодежи с инвалид-

ностью и ОВЗ для получения высшего образования и 

скому признаку. Кроме того, сам факт выявле-

ния запросов на сопровождение на довузов-

ском этапе и этапе поступления в большин-

стве университетов не выходит за рамки стан-

дартных мониторингов и в лучшем случае 

ограничивается фиксацией факта наличия ин-

валидности и перечнем заявленных дополни-

тельных условий при сдаче вступительных ис-

пытаний. Вместе с тем в исследовании 

И. А.  Коробейникова, Н. В. Бабкиной [1] от-

мечается неоднородность характеристик аби-

туриентов с инвалидностью, предполагающих 

вариативные формы обучения, учитывающие 

различные нарушения психофизического раз-

вития. Особо остро вопрос вариативности в 

содержании сопровождения инвалидов стоит 

применимо к решению проблемы преемствен-

ности высшего образования с предыдущими 

этапами обучения лиц с ОВЗ и инвалидно-

стью, а также в аспекте непрерывной профес-

сионализации молодых инвалидов и их после-

дующего трудоустройства с учетом имею-

щихся результатов, личностных особенно-

стей, сформированности так называемых мяг-

ких компетенций. В фундаментальном науч-

ном плане не определены механизмы, законо-

мерности и факторы, определяющие вариа-

тивные траектории психолого-педагогиче-

ского и клинико-психологического сопровож-

дения профессионального становления посту-

пающих в вуз лиц с инвалидностью, не опи-

сана специфика данного процесса. 

Объективно в научном плане можно вы-

делить ряд противоречий, позволяющих 

глубже раскрыть проблематизацию исследо-

вания, между: 

– гуманизацией подходов к инклюзив-

ному высшему профессиональному образова-

дальнейшего трудоустройства», утвержденный на 

2023–2025 гг. URL: https://minobr.gov35.ru/vedom-

stvennaya-informatsiya/novosti/293/8954754/  
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нию инвалидов в Российской Федерации и от-

сутствием системности в решении вопросов о 

вариативном содержании психолого-педаго-

гического и клинико-психологического со-

провождения их профессионального станов-

ления; 

– необходимостью решения проблемы 

трудовой занятости инвалидов трудоспособ-

ного возраста и недостаточной научной разра-

ботанностью вопроса о механизмах, законо-

мерностях и факторах, определяющих соци-

альную полезность лиц с инвалидностью и   

направления их профессионализации в вузе; 

– существующим запросом на подго-

товку кадров к сопровождению инвалидов во 

всех субъектах Российской Федерации и недо-

статочным пониманием механизмов психо-

лого-педагогической и клинико-психологиче-

ской помощи поступающим в вуз инвалидам 

для оказания   поддержки в различных ситуа-

циях выбора; 

– социальным заказом на профессио-

нальное высшее образование инвалидов и от-

сутствием научно-обоснованного инструмен-

тария по обеспечению вариативных траекто-

рий психолого-педагогического и клинико-

психологического сопровождения профессио-

нального становления абитуриентов с инва-

лидностью. 

В целом многоаспектный анализ совре-

менных научно-методических подходов, зна-

 
3 Wessel R., Jones D., Blanch C., Markle L.  Pre-Enroll-

ment Considerations of Undergraduate Wheelchair Users 

and Their Post-Enrollment Transitions // Journal of Post-

secondary Education and Disability. – 2015. – 

Vol.  28  (1). – Р. 57–71. URL: https://www.ahead-ar-

chive.org/uploads/publica-

tions/JPED/JPED%2028_1/JPED28_1_Full%20Docu-

ment.pdf 
4 Борозинец Н. М., Шаповалов В. К., Козловская Г. Ю., 

Палиева Н. А. Инклюзивный подход как новая пара-

дигма высшего образования в России: реалии и тра-

чимых для обеспечения психолого-педагоги-

ческого и клинико-психологического сопро-

вождения профессионального становления 

абитуриентов с инвалидностью, в проблемном 

поле специальной психологии и коррекцион-

ной педагогики определяет необходимость 

разработки и реализации вариативных, инди-

видуально-ориентированных специальных об-

разовательных условий для их обучения и со-

провождения в вузе (А. А. Марголис, 

В. В. Рубцов, О. А. Серебрянникова [2]; 

В. З. Кантор [3]; R. Wessel, D. Jones, C. Blanch, 

L. Markle3); поиска научно-методических ре-

сурсов, обеспечивающих инклюзивный под-

ход к социализации и социальной адаптации 

поступающих в вуз (Г. Г. Саитгалиева, 

Л. Г.  Васина, Л. А. Гутерман [4]; Н.  М. Боро-

зинец, В. К. Шаповалов, Г. Ю. Козловская, 

Н.  А. Палиева 4 ; А. В. Микляева, 

Ю.  С.  Пежемская, В.  В. Хороших, И. А. Ба-

ева [5]; A. A. Sitnikova, ets [6]); эффективных 

инструментов обеспечения доступности выс-

шего образования с учетом различий в инди-

видуальных особенностях граждан данной ка-

тегории, что расширяет практику полноцен-

ного участия в рамках «инклюзивной филосо-

фии» (A. Moriña [7]; M. A. Kolesnik, ets [8]; 

С.  В. Алехина, О. А. Денисова, Л. М. Кобрина, 

О. Л. Леханова, Д. М. Маллаев5). 

Нуждается в уточнении вопрос о харак-

тере, причинах и механизмах возникновения 

трудностей в обучении, влекущих за собой 

ектории развития // Развитие инклюзии в высшем об-

разовании: сетевой подход: сборник статей / под ред. 

В. В. Рубцова. – М.: МГППУ, 2018. – С. 14–21. 
5 Алехина С. В., Денисова О. А., Кобрина Л. М., Леха-

нова О. Л., Маллаев Д. М. Инклюзивное образование 

в XXI веке: феноменология и нормативно-правовое 

измерение // Педагогическое образование в совре-

менной России: стратегические ориентиры развития. 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону – Таганрог: Южный федеральный университет, 

2020. – С. 417–447. 
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проблему образовательной, а впоследствии и 

профессиональной стигматизации, где физи-

ческая состоятельность индивида является не-

обходимым условием его профессиональной 

востребованности, а наличие ограничений 

обусловливает социальную дистанцию и тру-

довую депривацию (С. Е. Туркулец, А. В. Тур-

кулец, Е. В. Листопадова, М. В. Сокольская 

[9]; E. V. Tikhonova, M. A. Kosycheva, 

G. I. Efremova [10]). Совершенствование форм 

и методов психолого-педагогического и кли-

нико-психологического сопровождения по-

ступающих в вуз лиц с инвалидностью с ори-

ентацией на ресурсы человека и опорой на его 

собственные возможности позволяет выстро-

ить более успешную адаптивную модель пове-

дения, снижающую негативные проявления 

психоэмоционального состояния (К. В. Дмит-

риева, Е. Л. Николаев, Н. С. Николаев 6 ; 

О. А. Денисова, О. Л. Леханова, Т. В. Гудина, 

О. А. Глухова, Д. А. Букин7 ; В. Г. Иванов, 

Е.  Л. Николаев, Е. Ю. Лазарева8). Выявлением 

специфики психофизиологической адаптации 

студентов к условиям обучения с учетом осо-

бенностей вегетативной регуляции с последу-

ющей оценкой эффективности применения 

ДАС-БОС-терапии занимались П. Ю. Зар-

ченко, Л. А. Варич, Э. М. Казин [11]. 

 
6 Дмитриева К. В. Николаев Е. Л., Николаев Н. С. Кли-

нико-психологическое сопровождение пациентов с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата в пе-

риоперационный период с учетом психологических 

характеристик // Современная медицина: взгляд мо-

лодого врача: материалы I Международной научно-

практическая конференции для ординаторов и моло-

дых ученых в 2-х т. – Курск, 2023. – С. 370–373. EDN 

PFEGGC 
7 Денисова О. А., Леханова О. Л., Гудина Т. В., Глухова 

О. А., Букин Д. А. Вариативные траектории сопро-

вождения адаптации на рабочем месте молодых ин-

валидов // Направления развития образования в год 

педагога и наставника. – Чебоксары: Общество с 

Обзор научных работ показал, что значи-

тельное внимание исследователи сосредота-

чивают на трех основных вопросах: проблема 

готовности специалистов к сопровождению 

инклюзивного высшего образования, трудно-

сти цифровой трансформации инклюзивного 

образования в вузе, сложности внешних и 

внутренних, в том числе внутриличностных, 

условий, обеспечивающих инклюзивное выс-

шее образование. 

Проблематика готовности сотрудников к 

сопровождению субъектов инклюзивного об-

разования в вузе, а также интериоризация пре-

подавателями инклюзивной образовательной 

парадигмы нашла отражение в исследованиях 

ряда авторов, таких как В. З. Кантор, 

Ю. Л. Проект [12]; Н. В. Немирова, В. З. Кан-

тор [13]; Д.  В.  Афанасьев, О. А. Денисова, 

О.  Л. Леханова, В. Н. Поникарова [14]; 

О. А.  Денисова, О. Л. Леханова, Т. В. Гудина 

[15]. С этой научной повесткой созвучны ра-

боты R. F. Alrusaiyes 9 ; A. A. Alhaznawi, 

A. S. Alanazi [16]; G.  Alnahdi [17], которые, 

как и отечественные ученые, обнаруживают 

дефицит профессиональных инклюзивных 

компетенций у преподавателей, работающих 

со студентами, имеющими инвалидность.   

Второй аспект, получивший наиболее 

активное развитие в работах ученых в период 

ограниченной ответственностью «Издательский дом 

«Среда», 2023. – С. 163-174.  
8 Иванов В. Г. Николаев Е. Л., Лазарева Е. Ю. Клинико-

психологическое сопровождение лиц с психиче-

скими расстройствами посредством интернет-техно-

логий // Психологическое здоровье человека: жиз-

ненный ресурс и жизненный потенциал: материалы 

VI-й международной научно-практической конфе-

ренции. – 2019. – С. 134–140.  EDN CIWJLD   
9 Reem Fahad Alrusaiyes. Faculty Attitudes Toward Stu-

dents With Disabilities in the Kingdom of Saudi Arabia: 

A Mixed-Methods Study. – 2024. – Р. 1–15. 

https://doi.org/10.1177/2158244023122 
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ковидной и постковидной ситуации, направил 

внимание исследователей на вопросы цифро-

вой трансформации образования, обеспечива-

ющей изменения образовательного процесса в 

сторону расширения цифрового образователь-

ного контента и возможностей использования 

дистанционных технологий. Так, Д. Ф. Рома-

ненкова [18]; С. В. Панюкова, В. С. Сергеева 

[19] указывают на важность использования 

цифровых ресурсов с учетом запросов и по-

требностей абитуриентов. На способность 

личности к использованию цифровых ресур-

сов для самообразования, конструктивного 

взаимодействия с другими участниками обра-

зовательного процесса по развитию soft skills 

обращают внимание А. С. Рылеева, Е. А. Хо-

мутникова, С. В. Еманова [20]. Сходного мне-

ния в использовании цифровых технологий в 

дизайне обучения придерживаются C. Mar-

celo, C. Yot, C. Mayor [21]; J. M. Fernández-Ba-

tanero, J. Cabero-Almenara, P. Román-Graván, 

A. Palacios-Rodríguez [22]. 

Третий аспект содержит наиболее проти-

воречивые и разрозненные данные по про-

блеме. Обеспечение доступности и качества 

образования, в том числе высшего, для лиц с 

инвалидностью, предпринимаемые организа-

ционные решения, способствующие повыше-

нию качества образования и конкурентоспо-

собности на современном рынке труда, актуа-

лизировались в исследованиях S. Hurwitz, 

B. Perry, R. Skiba [23]; Г. Г. Саитгалиевой [24]; 

Е. Ш. Курбангалеева, Д. Н. Веретенников [25]; 

E. Evans Getzel, C. A. Thoma [26]. A. E. Wyse, 

V. J. Dean, S. G. Viger, T. R. Vansickle [27] счи-

тают, что создание дифференцированных 

 
10 Yoon H., Shim J., Lee W. S., Moon J. Determinants of 

Quality of Life for People with Disabilities Using Panel 

Data Analysis // International Journal of Disability, De-

velopment and Education. – 2024. – Р. 1–15. DOI: 

https://doi.org/10.1080/1034912X.2024.2361271  

условий при оценке академических успехов 

лиц с ОВЗ обеспечивает их прогресс. 

H. Nieminen, A. Moriña, G. Biagiotti [28], 

напротив, говорят о равенстве оценок как 

условии успешной подготовки к карьере. По 

мнению J. Koran, R. J. Kopriva [29], в основе 

дифференциации должны быть не представле-

ния педагогов, а конкретные потребности, 

сильные стороны и опыт обучения инвалидов. 

H. Yoon, J. Shim, W. S. Lee, J. Moon10 в каче-

стве основы для вариативности характеристик 

выделяют участие в социальных и культурных 

мероприятиях, путешествия, занятость, 

стресс. Именно эти факторы, по мнению авто-

ров, определяют качество жизни людей с ин-

валидностью. В целом зарубежные работы 

ориентированы на идею разработки универ-

сального дизайна и определения его влияния 

на успешность лиц с ОВЗ, на оценку внутри-

индивидуальных и внеиндивидуальных харак-

теристик, на раскрытие вопроса о взаимодей-

ствии и взаимовлиянии социального, институ-

ционального и личностного полей, на оценку 

стигматизации и самостигматизации личности 

при инвалидности. В работах отечественных 

ученых подчеркивается, что инклюзия должна 

быть ответственностью, разделяемой всеми 

участниками образовательного процесса. 

Л. А. Осьмук [30] считает, что базовым меха-

низмом социальной инклюзии является вы-

бранный самим студентом с инвалидностью 

вариант самореализации. С. В. Алехина, 

О. А. Денисова, Л. М. Кобрина, О. Л. Леха-

нова, Д. М. Маллаев11 говорят об обязательно-

сти сопровождения на всех этапах профессио-

нализации инвалида, включая довузовский и 

11 Алехина С. В., Денисова О. А., Кобрина Л. М., Леха-

нова О. Л., Маллаев Д. М. Инклюзивное образование 

в XXI веке: феноменология и нормативно-правовое 

измерение // Педагогическое образование в совре-

менной России: стратегические ориентиры развития. 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-
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послевузовский период, и описывают содер-

жательные аспекты сопровождения в усло-

виях инклюзивного высшего образования. 

К. С. Бажин, Г. И. Симонова, С. Б. Башма-

кова12 рассматривают вопрос о формировании 

профессиональной траектории студента с ин-

валидностью, указывая на риск разрыва между 

физическими возможностями, личностной мо-

тивацией к выбранному виду деятельности и 

востребованностью рынка труда. Моделиро-

ванию инклюзивной образовательной среды и 

активному включению в образовательный 

процесс всех его участников в качестве субъ-

ектов деятельности посвящена работа 

С. В. Алехиной, Е. В. Самсоновой, А. Ю. Ше-

манова [31]. 

Таким образом, объективно существует 

запрос на научные исследования по проблеме 

определения сущности и механизмов психо-

лого-педагогического и клинико-психологи-

ческого сопровождения инвалидов. С учетом 

принципов непрерывности и преемственности 

инклюзивного образования особо остро дан-

ный вопрос стоит применимо к поступающим 

в вуз лицам с инвалидностью, так как от гра-

мотного определения перечня значимых для 

дальнейшего образования и трудоустройства 

вариативных характеристик и запросов зави-

сит профессионализация молодого инвалида. 

Кроме того, развитие общественных наук по 

направлению «Науки и образование» ориенти-

ровано, наряду с прочим, на разработку 

научно обоснованных средств психолого-пе-

дагогического и клинико-психологического 

сопровождения студента в социальной, обра-

зовательной и профессиональной среде, реше-

ние проблем социализации в мультикультур-

 
Дону – Таганрог: Южный федеральный университет, 

2020. – С. 417-447. 
12 Бажин К. С., Симонова Г. И., Башмакова С. Б. Фор-

мирование профессиональной траектории студентов 

ном обществе, а также на развитие современ-

ных образовательных и интерактивных техно-

логий, активных методов профориентации в 

содержании профориентационной деятельно-

сти.  

В соответствии с выделенными противо-

речиями, поставленной проблемой и осу-

ществленным обзором научной литературы 

нами была определена исследовательская 

цель, которая заключается в выявлении и опи-

сании переменных в существующих вариан-

тах запросов на психолого-педагогическое и 

клинико-психологическое сопровождение у 

поступающих в вуз лиц с инвалидностью. 

 

Методология исследования 

С учетом выявленных противоречий, 

проведенного анализа была определена мето-

дология исследования, выбраны его методы и 

материалы. 

Теоретико-методологические основы ис-

следования составили: культурно-историче-

ский и деятельностный подходы; представле-

ния об особенностях личностного и професси-

онального развития; исследования, посвящен-

ные вопросам изучения и формирования про-

фессионально значимых качеств; результаты 

исследований в области специальной психо-

логии и коррекционной педагогики в контек-

сте изучения инклюзивного подхода к образо-

ванию и психолого-педагогического медико-

социального сопровождения лиц с пробле-

мами в развитии. 

Исследование проводилось в 2022–2024 

гг. на базе ФГБОУ ВО «Череповецкий госу-

дарственный университет» специалистами ла-

боратории инклюзивного образования и со-

с инвалидностью в вузе // Развитие инклюзии в выс-

шем образовании: сетевой подход. – М.: Московский 

государственный психолого-педагогический универ-

ситет, 2018. – С. 47–54. 
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трудниками Ресурсного учебно-методиче-

ского центра по обучению инвалидов в вузах 

Северо-Западного федерального округа 

(РУМЦ СЗФО ЧГУ). В нем приняли участие 

317 выпускников школ и СПО, поступающих 

в вуз и имеющих подтвержденный статус лица 

с инвалидностью. Возрастной диапазон испы-

туемых составил от 18 до 23 лет, в том числе 

30 % – дети-инвалиды, 36 % – инвалиды 

III  группы, 7 % – II группы, 9 % – I группы. 

Из  них 24 % имеют нарушения опорно-двига-

тельного аппарата, 11 % – нарушения слуха, 

12 % – нарушения зрения, 53 % – общие забо-

левания инвалидизирующего характера. Вы-

борку составили 140 юношей и 177 девушек.  

На первом этапе осуществлялось тести-

рование с использованием инструментов ин-

формационно-аналитического регионального 

портала «Перспектива-Pro» (авторским кол-

лективом получено свидетельство о регистра-

ции № 2020614619 от 16 апреля 2020 г.), со-

держащие кабинеты инвалидов, работодате-

лей и органов власти, а также педагогов, роди-

телей и представителей общественных орга-

низаций. В кабинете пользователей представ-

лены следующие тематические разделы: Ан-

кета пользователя; Профориентационный 

тест, созданный с учетом особенностей вос-

приятия и переработки информации лиц с ОВЗ 

и инвалидностью, предназначен пользовате-

лям со статусом «обучающийся школы», «обу-

чающийся СПО», «обучающийся вуза», «со-

искатель»; Анкета потребностей, которая раз-

работана и согласована в сети РУМЦ ВО в 

2018 г. На втором этапе был проведен анкет-

ный опрос поступающих с инвалидностью, 

разработанный сетью РУМЦ ВО и размещен-

ный на общероссийском портале инклюзив-

ноеобразование.рф. 

На третьем этапе осуществлялся анализ 

статистических результатов по оценке необхо-

димости психолого-педагогического и кли-

нико-психологического сопровождения лиц с 

инвалидностью в вузе с использованием дихо-

томического коэффициента корреляции Пир-

сона (φ). 

 

Результаты исследования 

Перейдем к анализу запросов на психо-

лого-педагогическое сопровождение профес-

сионального становления абитуриентов моло-

дого возраста с инвалидностью. Остановимся 

на описании только самых значимых показа-

телей, полученных в ходе нашего исследова-

ния. Данные представлены в таблице 1.  

Характеризуя запросы на психолого-пе-

дагогическое сопровождение поступающих в 

вуз лиц с инвалидностью, перечислим их ком-

поненты, проанализированные в исследова-

нии: 1) необходимость социально-психологи-

ческого сопровождения; 2) необходимость из-

менения и адаптации программ обучения для 

лиц с инвалидностью под их потребности; 

3)  разработка индивидуальной образователь-

ной программы обучения. 

Стоит отметить достаточно большой 

процент поступающих в вуз лиц с инвалидно-

стью (71,8 %), выразивших запрос на необхо-

димость изменения и адаптацию программ 

обучения под их потребности. Сходные ре-

зультаты демонстрируют как девушки 

(71,4 %), так и юноши (71,3 %), определяя из-

менение и адаптацию программ обучения ве-

дущей потребностью в эффективном овладе-

нии выбранной специальностью. 
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Таблица 1 

Представленность запросов на психолого-педагогическое сопровождение, поступающих  

в вуз лиц с инвалидностью относительно возраста, пола, региона проживания, уровня образования, 

нозологической группы и социального статуса, в % и коэффициента корреляции (φ) 

Table 1 

Representation of requests for psychological and pedagogical support of persons with disabilities  

entering a university in relation to age, gender, region of residence, level of education, nosological group and 

social status, in % and the correlation coefficient (φ) 

Переменные 

Необходимость соци-

ально-психологиче-

ского сопровождения, 

n / % 

 φ 

Необходимость изменения и 

адаптации программ обучения 

для лиц с инвалидностью под 

их потребности, n / %  

φ 

Разработка индивидуаль-

ной образовательной про-

граммы обучения, n / % 

 φ 

1 2 3 4 

Статистическая значимость взаимосвязи (коэффициент корреляции φ) 

1. Возраст 

Поступающие в 

вуз после 18 лет   

97 / 37,1 188 / 71,8 50 / 19,1 

-0,04 0,01 0,01 

2. Пол 

Юноши 110 / 37,5  209 / 71,3  61 / 20,8  

-0,03 0,01 0,05 

Девушки 123 / 40,5  217 / 71,4  51 / 16,8  

0,03 0,01 -0,05 

3. Регион проживания 

Архангельская об-

ласть 

41 / 31,1  91 / 68,9  28 / 21,2  

-0,09 -0,03 0,04 

Вологодская об-

ласть 

11 / 36,7 20 / 66,7 4 / 13,3 

-0,01 -0,03 -0,03 

Калининградская 

область 

28 / 50 39 / 69,6 8 / 14,3 

0,07 -0,01 -0,04 

Мурманская об-

ласть 

44 / 37,9 91 / 78,5 23 / 19,8 

-0,01 0,07 0,02 

Новгородская об-

ласть 

32 / 34,4 63 / 67,7 11 / 11,8 

-0,04 -0,04 -0,08 

Псковская область 26 / 63,4  33 / 80,5  11 / 26,8  

0,12 0,14 0,06 

Республика Каре-

лия 

10 / 35,7 23 / 82,1 8 / 28,6 

-0,01 0,05 0,06 

Республика Коми 36 / 40 60 / 66,7 16 / 17,8 

0,01 -0,05 -0,01 

4. Уровень образования 

Школа 122 / 44,5 196 / 71,5 43 / 15,7 

0,05 0,01 -0,07 
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1 2 3 4 

СПО 111 / 34,4 230 / 71,2 69 / 21,4 

-0,05 0,01 0,07 

5. Нозологические группы инвалидов 

Нарушения зре-

ния 

46 / 50 70 / 76,1 16 / 17,4 

0,06 0,10 -0,01 

Нарушения слуха 24 / 39,3  36 / 59,1  17 / 27,9  

0,01 -0,09 0,08 

Поражение 

опорно-двигатель-

ного аппарата 

39 / 27,3  97 / 67,8  32 / 22,4  

-0,14 -0,04 0,05 

6. Социальный статус 

Ребенок-инвалид 

до 18 лет 

93 / 36,8 186 / 73,5 47 / 18,6 

-0,04 0,06 0,01 

I группа 50 / 50 77 / 77 14 / 14 

0,06 0,10 -0,05 

II группа 20 / 40 31 / 62 9 / 18 

0,01 -0,05 -0,01 

III группа 70 / 36,1 132 / 68,1 42 / 21,7 

-0,04 0,04 0,05 

 

Примечание. Сумма в строках и столбцах не равна 100 %, так как один и тот же поступающий с инвалидностью мог 

выбирать несколько аргументов. Полужирным шрифтом обозначена статистически значимая взаимосвязь при р ≤ 

0,01; полужирным курсивом – статистически значимая взаимосвязь при р ≤ 0,05. 

Note. The sum in rows and columns does not equal 100 %, since the same applicant with disabilities could select several argu-

ments. Bold indicates statistically significant relationships at p ≤ 0.01; bold italics indicate statistically significant relation-

ships at p ≤ 0.05. 

 

С учетом географического охвата можно 

констатировать, что этот же вопрос волнует 

абитуриентов с инвалидностью, проживаю-

щих в разных областях: так, поступающие в 

вуз Архангельской (68,9 %), Вологодской 

(66,7 %), Калининградской (69,6 %), Мурман-

ской (78,5 %), Новгородской (67,7 %), Псков-

ской областей (80,5 %), Республики Карелии 

(82,1 %), Республики Коми (66,7 %) выделили 

определяющим запрос на изменение и адапта-

цию программ обучения под их потребности. 

Такого же приоритета в освоении образова-

тельных программ высшего образования при-

держиваются поступающие с инвалидностью, 

окончившие учебные заведения общего обра-

зования (школа) (71,5 %) и учреждениях сред-

него профессионального образования (СПО) – 

(71,2 %).  

Однако стоит отметить, что лица с инва-

лидностью молодого возраста, проживающие 

в Калининградской (50%) и Псковской обла-

стях (63, 4 %), отмечают еще один важный мо-

мент – необходимость социально-психологи-

ческого сопровождения в вузе. 

Если проследить первостепенность за-

данных показателей среди различных нозоло-

гических групп, то можно отметить, что по-

ступающие в вуз инвалиды, имеющие наруше-

ния зрения (76,1 %) и поражения опорно-дви-

гательного аппарата (67,8 %), выделяют за-
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прос на изменение и адаптацию программ обу-

чения под их потребности. А у абитуриентов, 

имеющих нарушения слуха, запросы по прио-

ритетности разделились на два блока: 1) на из-

менение и адаптацию программ обучения для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ под их потребно-

сти (59,1 %); 2) на социально-психологическое 

сопровождение (39,3 %). 

Характеризуя запросы на психолого-пе-

дагогическое сопровождение поступающих с 

инвалидностью с различным социальным ста-

тусом, необходимо отметить, что выделение 

компонентных приоритетов сопоставимо с 

предыдущими группами сравнения. Так, аби-

туриенты с инвалидностью, имеющие соци-

альный статус ребенок-инвалид до 18 лет 

(73,5 %), I группу инвалидности (77 %), 

II группу инвалидности (62 %), III группу ин-

валидности (68,1 %), выделяют общий запрос 

на изменение и адаптацию программ обучения 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ под их по-

требности. Лица с инвалидностью II группы 

дополнительно к представленному обозна-

чают запрос и на социально-психологическое 

сопровождение (40 %). 

Рассмотрим статистическую взаимо-

связь запросов на психолого-педагогическое 

сопровождение поступающих в вуз лиц с ин-

валидностью по обозначенным компонентам с 

использованием дихотомического коэффици-

ента корреляции Пирсона (φ) (табл. 1). Выяв-

лена следующая взаимосвязь: у абитуриентов, 

проживающих в Псковской области, по срав-

нению с абитуриентами из других областей, 

приоритетным обозначается запрос на измене-

ние и адаптацию программ обучения под их 

потребности (φ = 0,14, р ≤ 0,01) и запрос на со-

циально-психологическое сопровождение (φ = 

0,12, р ≤ 0,01). Для лиц, имеющих нарушения 

зрения, и поступающих в вуз с I группой инва-

лидности запрос на изменение и адаптацию 

программ обучения также остается актуаль-

ным, обе выборки показывают одинаковые ре-

зультаты (φ = 0,1, р ≤ 0,05). Других взаимосвя-

зей на психолого-педагогическое сопровожде-

ние поступающих в вуз лиц с инвалидностью 

относительно обозначенных компонентов вы-

явлено не было. 

Перейдем к анализу запросов на кли-

нико-психологическое сопровождение посту-

пающих в вуз лиц с инвалидностью молодого 

возраста. Остановимся на описании только са-

мых значимых показателей, полученных в 

ходе нашего исследования. Данные представ-

лены в таблице 2.  

Характеризуя запросы на клинико-пси-

хологическое сопровождение поступающих в 

вуз лиц с инвалидностью, перечислим их ком-

поненты, проанализированные в исследова-

нии: 1) необходимость специального оборудо-

вания; 2) звукоусиливающее оборудование, 

услуги переводчика русского жестового языка 

и т. д.; 3) необходимость электронных луп, 

сканирующих машин, синтезаторов речи и т. 

д.; 4) обязательность специализированных 

парт и стульев, автоматизированное рабочее 

место и т. д.; 5) помощь ассистента-помощ-

ника; 6) необходимость в специальном марш-

рутно-ориентированном обеспечении доступ-

ной среды. 

Важность специального оборудования 

как ключевую необходимость определяют 

14,1 % поступающих в вуз абитуриентов с ин-

валидностью после 18 лет, из них юноши – 

19,45 %, девушки 12,8 %. В то же время де-

вушки (11,8 %) выделяют еще один запрос – 

помощь ассистента-помощника. 
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Таблица 2 

Представленность запросов на клинико-психологическое сопровождение, поступающих в вуз 

лиц с инвалидностью относительно возраста, пола, региона проживания, уровня образования, состо-

яния здоровья и социального статуса, в % 

Table 2 

The representation of requests for clinical and psychological support of persons with disabilities enter-

ing the university in relation to age, gender, region of residence, level of education, health status and social 

status, in % 

Переменные 

Необхо-

димость 

специаль-

ного обо-

рудова-

ния, n/% 

φ 

Необходимость 

звукоусилива-

ющего обору-

дования, 

услуги пере-

водчика рус-

ского жесто-

вого языка и т. 

д., n /% 

φ 

Необхо-

димы элек-

тронные 

лупы, ска-

нирующие 

машины, 

синтезаторы 

речи и т. д., 

n / % 

φ 

Необхо-

димы специ-

ализирован-

ные парты и 

стулья, ав-

томатизиро-

ванное рабо-

чее место и 

т. д., n / % 

φ 

Помощь 

асси-

стента-по-

мощника, 

n / % 

φ 

Необходимость 

в специальном 

маршрутно-

ориентирован-

ном обеспече-

ние доступной 

среды,  

n / % 

φ 

1 2 3 4 5 6 7 

 Статистическая значимость взаимосвязи (коэффициент корреляции φ) 

1. Возраст 

Поступаю-

щие в вуз по-

сле 18 лет 

37 / 14,1 17 / 6,5 6 / 2,3 24 / 9,2 31 / 11,8 25 / 9,5 

-0,05 0,02 -0,08 -0,04 -0,01 -0,04 

2. Пол 

Юноши 57 / 19,5 19 / 6,5 17 / 5,8 33 / 11,3 36 / 12,3 36 / 12,3 

0,09 0,02 0,08 0,03 0,01 0,04 

Девушки 39 / 12,8 17 / 5,6 8 / 2,6 29 / 9,5 36 / 11,8 30 / 9,9 

-0,09 -0,02 -0,08 -0,03 -0,01 -0,04 

3. Регион проживания 

Архангель-

ская область 

16 / 12,1 9 / 6,8 4 / 3,1 9 / 6,8 19 / 14,4 16 / 12,1 

-0,06 0,02 -0,03 -0,07 0,04 0,02 

Вологодская 

область 

5 / 16,7 2 / 6,7 5 / 16,7 3 / 10 3 / 10 1 / 3,3 

0,01 0,01 0,14 0,01 -0,02 -0,06 

Калининград-

ская область 

9 / 16,1 2 / 3,6 7 / 12,5 5 / 8,9 2 / 3,6 6 / 10,7 

0,01 -0,03 0,08 -0,02 -0,09 0,01 

Мурманская 

область 

23 / 19,8 6 / 5,2 4 / 3,5 17 / 14,7 12 / 10,3 15 / 12,9 

0,05 -0,02 -0,02 0,07 -0,03 0,03 

Новгород-

ская область 

18 / 19,4 2 / 2,2 2 / 2,2 9 / 9,7 11 / 11,8 11 / 11,8 

0,03 -0,07 -0,05 -0,01 0,01 0,01 

Псковская 

область 

3 / 7,3 3 / 7,3 1 / 2,4 6 / 14,6 7 / 17,1 1 / 2,4 

-0,07 0,01 -0,02 0,04 0,04 -0,08 

Республика 

Карелия 

2 / 7,1 2 / 7,1 1 / 3,6 1 / 3,6 3 / 10,7 3 / 10,7 

-0,06 0,01 -0,01 -0,05 -0,01 0,01 
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1 2 3 4 5 6 7 

Республика 

Коми 

20 / 22,2 10 / 11,1 1 / 1,1 12 / 13,3 14 / 15,6 12 / 13,3 

0,09 0,07 -0,07 0,04 0,04 0,03 

4. Уровень образования 

Школа 47 / 17,2 19 / 6,9 14 / 5,1 30 / 10,9 37 / 13,5 36 / 13,1 

0,03 0,03 0,04 0,02 0,04 0,06 

СПО 49 / 15,2 17 / 5,3 11 / 3,4 32 / 9,9 35 / 10,8 30 / 9,3 

-0,03 -0,03 -0,04 -0,02 -0,04 -0,06 

5. Нозологические группы инвалидов 

Нарушения 

зрения 

23 / 25 2 / 2,2 15 / 16,3 7 / 7,6 10 / 10,9 7 / 7,6 

0,10 -0,07 0,08 -0,04 -0,02 -0,05 

Нарушения 

слуха 

17 / 27,9 25 / 40,9 3 / 4,9 4 / 6,6 12 / 19,7 5 / 8,2 

0,06 0,50 0,01 -0,04 0,08 -0,03 

Поражение 

опорно-дви-

гательного 

аппарата 

22 / 15,4 2 / 1,4 3 / 2,1 33 / 23,1 25 / 17,5 35 / 24,5 

-0,01 -0,11 -0,06 0,23 0,06 0,24 

6. Социальный статус 

Ребенок-ин-

валид до 18 

лет 

29 / 11,5 6 / 2,4 11 / 4,4 24 / 9,5 24 / 9,5 23 / 9,1 

-0,11 0,01 0,01 0,08 -0,07 -0,05 

I группа 27 / 27 6 / 6 4 / 4 20 / 20 20 / 20 17 / 17 

0,13 0,01 0,06 0,04 0,06 0,04 

II группа 11 / 22 3 / 6 4 / 8 7 / 14 9 / 18 8 / 16 

0,05 0,08 -0,04 -0,11 0,06 0,05 

III группа 29 / 14,9 21 / 10,8 6 / 3,1 11 / 5,7 19 / 9,8 18 / 9,3 

-0,02 -0,13 0,01 -0,03 -0,05 -0,04 

Примечание. Сумма в строках и столбцах не равна 100 %, так как одно и то же лицо с инвалидностью молодого 

возраста могло выбирать несколько аргументов. Полужирным шрифтом обозначена статистически значимая вза-

имосвязь при р ≤ 0,01; полужирным курсивом – статистически значимая взаимосвязь при р ≤ 0,05. 

Note. Rows and columns do not add up to 100 % because the same young person with disabilities could select multiple 

arguments. Bold indicates statistically significant associations at p ≤ 0.01; bold italics indicate statistically significant 

associations at p ≤ 0.05. 

 

 

По географическому признаку компо-

ненты распределились следующим образом: 

необходимость специального оборудования 

признают поступающие в вуз инвалиды, про-

живающие практически во всех регионах, – в 

Архангельской (12,1 %), Вологодской 

(16,7 %), Калининградской (16,1 %), Мурман-

ской (19,8 %), Новгородской областях 

(19,4 %), Республике Коми (22,2 %). Для аби-

туриентов, проживающих в Архангельской и 

Псковской областях, ведущим является запрос 

на помощь ассистента-помощника (14,4 % и 

17,1 % соответственно). 

Поступающие в вуз инвалиды Вологод-

ской области наиболее значимыми опреде-
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лили три запроса: необходимость оборудова-

ния рабочего места специальными партами, 

стульями и т. д. (16,7 %), электронными лу-

пами, сканирующими машинами, синтезато-

ром речи и т. д. (10 %) и помощь ассистента-

помощника (10 %).  

Для абитуриентов, проживающих в Мур-

манской области и Республике Карелия, акту-

альными оказались потребности в специали-

зированных партах и стульях, автоматизации 

рабочего места и т. д. (14,7 % и 13,3 % соот-

ветственно), помощь ассистента-помощника 

(10,3 % и 15,6 % соответственно) и необходи-

мость в специальном маршрутно-ориентиро-

ванном обеспечении доступной среды (12,9 % 

и 13,3 % соответственно). 

У поступающих в вуз инвалидов запрос 

на необходимость специального оборудова-

ния по образовательным ступеням распреде-

лился следующим образом: заведения общего 

образования (школа) – 17,2 %, учреждения 

среднего профессионального образования 

(СПО) – 15,2 %. 

Потребность в клинико-психологиче-

ском сопровождении профессионального ста-

новления лиц с инвалидностью молодого воз-

раста различных нозологических групп также 

имеет свою специфику. Лица с инвалидно-

стью, имеющие нарушения зрения (25 %), для 

успешного обучения в вузе выделяют необхо-

димость специального оборудования и элек-

тронных луп, сканирующих машин, синтеза-

торов речи и т. д. (16,3 %). Поступающие с ин-

валидностью, имеющие нарушения слуха, 

приоритетным для себя видят наличие звуко-

усиливающего оборудования, услуги перевод-

чика русского жестового языка и т. д. (40,9 %). 

У абитуриентов, имеющих поражения опорно-

двигательного аппарата, запросы по значимо-

сти разделились на два блока проблем: 1) за-

прос на специализированные парты и стулья, 

автоматизированное рабочее место и т. д. 

(23,1 %); 2) запрос на специальное марш-

рутно-ориентированное обеспечение доступ-

ной среды (24,5 %). 

Характеризуя потребности в клинико-

психологическом сопровождении лиц с инва-

лидностью, имеющих различный социальный 

статус, ключевым определяют интерес в спе-

циальном оборудовании: статус ребенок-ин-

валид до 18 лет (11,5 %), абитуриенты с I груп-

пой инвалидности (27 %), II группой инвалид-

ности (22 %), III группой инвалидности 

(14,9 %).  

Статистическая взаимосвязь по каждому 

параметру относительно запросов на клинико-

психологическое сопровождение поступаю-

щих в вуз лиц с инвалидностью с использова-

нием дихотомического коэффициента корре-

ляции Пирсона (φ), представленная в таблице 

2, распределилась следующим образом. 

Запрос на специальное оборудование ви-

дится в приоритете у юношей с инвалидно-

стью (φ = 0,09, р ≤ 0,05).  

В зависимости от региона проживания 

значимость в сопровождении по степени важ-

ности распределилась следующим образом: 

необходимость электронных луп, сканирую-

щих машин, синтезаторов речи и т. д. опреде-

лили для себя абитуриенты, проживающие на 

территории Вологодской области (φ = 0,14, 

р  ≤ 0,01), тогда как в Республике Коми значи-

мая взаимосвязь для успешного обучения 

определяется в специальном оборудовании 

(φ  = 0,09, р ≤ 0,05). 

По нозологическому признаку корреля-

ция обнаружилась в зависимости от  наруше-

ний здоровья поступающих с инвалидностью: 

лица с нарушениями зрения испытывают 

необходимость в специальном оборудовании 

(φ = 0,1, р ≤ 0,05); для абитуриентов с наруше-

нием слуха ключевым запросом является по-

требность в звукоусиливающем оборудова-

нии, услугах переводчика русского жестового 
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языка и т. д. (φ = 0,5, р ≤ 0,01); абитуриенты с 

поражением опорно-двигательного аппарата 

выделяют два приоритетных запроса: 1) на 

специализированные парты и стулья, автома-

тизированное рабочее место и т. д. (φ = 0,23, 

р  ≤ 0,01); 2) обязательность в специальном 

маршрутно-ориентированном обеспечении 

доступной среды (φ = 0,24, р ≤ 0,01). 

Также обнаружена взаимосвязь относи-

тельно социального статуса поступающих: 

так, абитуриенты с I группой инвалидности 

выражают запрос на специальное оборудова-

ние (φ = 0,13, р ≤ 0,01), в то время как осталь-

ные группы инвалидов такой необходимости 

ни по одному показателю не проявляют. 

Взаимосвязи запросов на клинико-пси-

хологическое сопровождение поступающих 

лиц с инвалидностью относительно уровня об-

разования выявлены не были.  

Мы считаем, что психолого-педагогиче-

ское и клинико-психологическое сопровожде-

ние представляет собой целостную систему 

взаимодействия с поступающим в вуз инвали-

дом для оказания ему помощи и поддержки в 

различных ситуациях выбора. На наш взгляд, 

оно должно включать: выявление состояния 

профессионально значимых качеств личности, 

заполнение портфолио достижений, совмест-

ный анализ рекомендаций ПМПК и МСЭ в 

ИПРА (при наличии); выявление состояния за-

просов на сопровождение и степени осознан-

ности своих особых образовательных потреб-

ностей; заполнение анкеты для поступающих, 

которая  содержит основные сведения о требу-

емых специальных условиях обучения; сов-

местное определение возможных вариантов 

выбора трека для профессионального и лич-

ностного развития на этапе обучения в вузе 

(наука, спорт, культура, волонтерство и др.).  

В то же время реализованное исследова-

ние показало, что нередко абитуриенты с ин-

валидностью с трудом осознают свои реаль-

ные потребности, демонстрируют трудности в 

вычленении необходимых для полноценного 

обучения условий. В связи с этим специфика 

сопровождения инвалидов на этапе их поступ-

ления в вуз, комплексная и системная работа 

по запуску в университете механизмов такого 

сопровождения должны включать следующее. 

1. Организация и проведение мероприя-

тий в рамках психолого-педагогиче-

ского сопровождения: 

– информирование по вопросам имею-

щихся условий обучения инвалида с учетом 

его особенностей, включая архитектурную до-

ступность аудиторий; 

– обеспечение возможности индивидуа-

лизации обучения с разработкой индивидуаль-

ного образовательного маршрута с учетом но-

зологии, группы инвалидности и выбранной 

профессии / специальности; 

– предоставление ассистивных техниче-

ских средств, а также создание специальных 

условий обучения, построенных в том числе 

на принципах универсального дизайна; 

– тьюторское сопровождение, создаю-

щее возможности для успешного обучения ин-

валида, раскрытия его способностей, талан-

тов, вовлечения в различные виды студенче-

ской активности; 

– предоставление вариативности форм и 

способов обучения, учет имеющихся ограни-

чений при проведении промежуточной и ито-

говой аттестации, практик, НИР при освоении 

образовательной программы; 

– использование потенциала семьи, в 

том числе информирование родителей относи-

тельно оптимальной учебной нагрузки и ре-

жима занятий. 

2. Организация и проведение мероприя-

тий в рамках клинико-психологиче-

ского сопровождения поступающих в 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

217 

вуз инвалидов с целью сохранения фи-

зического и психического здоровья, 

развития адаптационного потенциала 

инвалида: 

– информирование, осуществляемое по 

запросу лиц с инвалидностью, о конкретной 

проблеме или части социальной реальности, 

отражающей трудности в реализации трудо-

вой деятельности по выбранной специально-

сти относительно психофизических ограниче-

ний абитуриента еще на этапе поступления в 

вуз; 

– создание здоровьесберегающих усло-

вий (оздоровительный и охранный режим, 

профилактика физических, умственных и пси-

хологических перегрузок, поступающих с ин-

валидностью, соблюдение санитарно-гигие-

нических правил и норм); 

– информирование об индивидуальных 

программах медицинского сопровождения во 

время обучения в учебном заведении;  

– возможности согласования и коорди-

нации учебной занятости в вузе с лечебными 

мероприятиями, получения узкой специализи-

рованной медицинской помощи, в том числе 

экстренной, санаторно-курортного лечения; 

– возможность контроля за состоянием 

здоровья абитуриента, осуществление меди-

цинского патронажа со стороны специалистов 

медицинского кабинета вуза; 

– информирование о вариантах особого 

порядка освоения физкультуры;  

– установка допустимых учебно-произ-

водственных нагрузок и режима обучения, ме-

дицинский патронаж и контроль здоровья во 

время поступления и в период дальнейшего 

обучения; 

– проведение медико-консультативной 

работы по ограничениям к выбранной специ-

альности, санитарно-гигиеническое и меди-

цинское просвещение абитуриента; 

– информирование об осуществлении ле-

чебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Заключение 

С учетом современных запросов госу-

дарства и общества, направленных на успеш-

ную профессионализацию лиц с инвалидно-

стью, а также потребностей научного осмыс-

ления проблемы вариативности в построении 

траектории профессионализации инвалида ак-

туальным становится вопрос о необходимости 

создания научно обоснованной системы эф-

фективного психолого-педагогического и кли-

нико-психологического сопровождения инва-

лидов, в основу которой будут положены  их 

социальные, медицинские, педагогические, 

психологические особенности, стартовые ха-

рактеристики на этапе поступления, имею-

щийся социальный и образовательный опыт, 

ресурсы, установки, запросы, специфика со-

стояния здоровья и имеющиеся функциональ-

ные ограничения, сформированность профес-

сионально значимых для будущей специаль-

ности качеств личности.  

Реализованное исследование показало, 

что наиболее выражены запросы на психо-

лого-педагогическое сопровождение среди 

инвалидов по зрению и передвижению. Такие 

абитуриенты рассчитывают на адаптацию об-

разовательных программ, реже – на помощь в 

решении социальных вопросов. Клинико-пси-

хологическое сопровождение востребовано 

среди инвалидов по слуху, зрению и передви-

жению. Абитуриенты полагаются на специ-

ально оборудованные учебные места, услуги 

сурдо- и тифлопереводчика, специальные 

устройства. В исследовании выявлено, что 

юноши чаще, чем девушки, ожидают наличия 

специально оборудованных аудиторий. Опре-

делено, что I группа инвалидности, особенно 

у лиц с нарушениями зрения, однозначно тре-
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бует от вуза серьезной работы по удовлетворе-

нию особых образовательных потребностей 

поступающих в вуз инвалидов.  

В ходе исследования определено, что ва-

риативность характеристик на сопровождение 

слабо зависит от региона, возраста, предыду-

щего уровня образования (школа, СПО). Она в 

большей мере определяется нозологией нару-

шения, степенью ограничений функций жиз-

недеятельности и полом абитуриента.  

Учет вариативных характеристик в про-

цессе сопровождения позволит сотрудникам 

вузов обеспечить формирование условий для 

становления у абитуриентов установки на не-

зависимую и самостоятельную жизнь, на 

стремление к реализации своего потенциала и 

максимальное использование человеческого 

капитала данной категории граждан. Следует 

помнить, что на этапе поступления сопровож-

дение призвано обеспечить адекватный и осо-

знанный выбор профессии, учитывающий 

способности, склонности, возможности, огра-

ничения и перспективы для инклюзивного 

трудоустройства в условиях конкурентного 

рынка труда. Это позволит абитуриентам с ин-

валидностью равноправно со здоровыми 

сверстниками обучаться и получать профес-

сию в соответствии с их возможностями и спо-

собностями. 

Проведение психолого-педагогического 

и клинико-психологического сопровождения 

возможно при наличии в университете специ-

ального структурного подразделения, отвеча-

ющего за реализацию в вузе инклюзивного об-

разования и курирующего вопросы инклюзии. 

Согласно принятым в нашей стране регламен-

там, управление деятельностью данного 

структурного подразделения осуществляется 

в университетах представителем ректората в 

должности не ниже проректора. Деятельность 

подобных центров инклюзивного образования 

предусматривает активное консультирование 

и взаимодействие в вопросах инклюзии всех 

служб университета. Только в этом случае 

возможны адекватный выбор профессии аби-

туриентов с инвалидностью, успешная адапта-

ция к вузу, освоение образовательной про-

граммы наравне с другими, прохождение всех 

этапов профессионализации, включая прак-

тику и итоговую аттестацию, дальнейшее тру-

доустройство и закрепление на рабочем месте.  

Таким образом, психолого-педагогиче-

ское и клинико-психологическое сопровожде-

ние поступающих лиц с инвалидностью – это 

целостная система, функционирование кото-

рой возможно при комплексном взаимодей-

ствии всех участников процесса сопровожде-

ния. Механизмы психолого-педагогического и 

клинико-психологического сопровождения 

лиц с инвалидностью на этапе поступления в 

вуз определяются с учетом особенностей но-

зологической группы лица с инвалидностью, 

степени ограничений функций жизнедеятель-

ности, мерой осознания своих потребностей. 

Психолого-педагогическое и клинико-

психологическое сопровождение поступаю-

щих с инвалидностью осуществляется муль-

тидисциплинарной командой, в задачи кото-

рой входит: информирование с целью форми-

рования адекватного и ответственного выбора 

профессиональной траектории в соответствии 

с психофизиологическими ограничениями и 

условиями труда по предполагаемой специ-

альности; создание мотивации инвалидов на 

сохранение здоровья и независимый  образ 

жизни; преодоление инвалидизирующих уста-

новок, способных противостоять элементам 

сегрегации инвалидов, их обособлению, от-

чуждению от контактов с окружающим миром 

как специфическому сегменту общего рынка 

труда; развитие коммуникативных навыков и 

самопрезентации, умение видеть свои силь-

ные и слабые стороны. 
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Авторский вклад заключается в том, что 

в статье описаны переменные, входящие в 

структуру существующих вариантов запросов 

на психолого-педагогическое и клинико-пси-

хологическое сопровождение у поступающих 

в вуз лиц с инвалидностью. На основании по-

лученных выводов определены механизмы со-

провождения поступающих в вуз инвалидов.  
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Abstract 

Introduction. The research problem of this study is to describe the options and specifics of 

existing requests for psychological, educational and clinical psychological support for people with 

disabilities entering the university and to summarize the data obtained on the launch of support 

mechanisms at the university.   

The purpose of the article is to identify and describe the variables in the existing variants of 

requests for psychological, educational and clinical psychological support for people with disabilities 

entering the university.  

Materials and Methods. The research is based on cultural, historical and activity-based 

approaches, as well as existing scholarly data on the peculiarities of personal and professional 

development of people with disabilities and information from special education and psychology on 

psychological, educational, medical and social support for people with special education needs. 

The study employs empirical and interpretative methods, including testing using the tools of 

‘perspektiva-pro’ information regional portal, a survey of applicants with disabilities developed by the 

Resource training and methodological centers of higher education network and posted on the all-

Russian portal ‘InclusiveEducation.rf’, analysis of statistical data using the dichotomous Pearson 

correlation coefficient (φ).  
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The study involved 317 university applicants, school and intermediate vocational school 

leavers, who have a confirmed status of a person with a disability. The age range of the participants 

was between 18 to 23 years old, including 140 male and 177 female applying or planning to enter 

Cherepovets State University or partner universities of the Northwestern Federal District in academic 

years 2022-2024. 

Results. The authors found out that the variability of the characteristics of requests for 

psychological, educational and clinical psychological support for individuals with disabilities entering 

the university is largely determined by the nosology of the disorder, the degree of limitations of vital 

functions and the gender of the applicant. The more pronounced are the violations, the more difficult 

are the perception and processing of information, the more specific and ambitious are the expectations 

from the university. Moreover, these expectations are more pronounced in male applicants than in 

female ones.  The study determined that the option of requesting support slightly depends on the region, 

age, previous level of education (school, intermediate vocational school). 

Psychological, educational, clinical and psychological support for people with disabilities 

entering the university can be carried out effectively only by a multidisciplinary team, the main result 

of which is information assistance in defining a professional trajectory aimed at acquiring a profession 

that promotes health preservation and an independent lifestyle, overcoming disabling attitudes capable 

of resisting elements of segregation. 

Conclusions. The article describes the variables included in the structure of existing options for 

requests for psychological, educational and clinical psychological support for individuals with 

disabilities entering the university. Based on the findings, the mechanisms for supporting disabled 

people entering the university were revealed.  

Keywords 

Psychological and pedagogical support; Clinical and psychological support; Health limitations; 

Inclusive higher education; University applicants. 
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Оценка динамики развития мотивов совершенствования  

иноязычной компетентности у аспирантов неязыковых специальностей 

Н. А. Гончарова1, А. И. Хаитова1, А. А. Ошкордина1, Е. Н. Макарова1 

1 Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия 

Проблема и цель. В современных социально-экономических условиях в процессе организа-

ции и реализации учебно-образовательного процесса аспирантов неязыковых специальностей 

наблюдается недостаточность формирования мотивационного поля в изучении иностранных 

языков. Одним из направлений формирования мотивационного поля современных аспирантов яв-

ляется комплексная оценка динамики развития мотивов совершенствования иноязычной компе-

тенции. Кроме того, одной из наиболее актуальных задач является привлечение выпускников 

университета к обучению в аспирантуре. Для ее решения требуется не только усиление эконо-

мической составляющей научной и профессиональной деятельности, но и повышение мотива-

ционного потенциала учебных программ, в том числе программ овладения иноязычной компе-

тентностью. Цель исследования – выявление взаимообусловленных взаимосвязей и взаимозави-

симостей между мотивами совершенствования иноязычной компетентности и различными ме-

тодами обучения иностранному языку аспирантов неязыковых специальностей.  

Методология. Методологической базой исследования послужили работы зарубежных и 

отечественных ученых в лингвистической, психолого-педагогической и учебно-методической 

областях. В исследовании проанализированы полученные эмпирические результаты анкетиро-

вания аспирантов, учебные планы, рабочие программы и другие учебно-методические доку-

менты регионального экономического университета. В ходе исследования использовались ме-

тоды математической статистики, метод группировки и сравнения, историко-логический ме-

тод, а также социально-психологические методы. 

Результаты. По результатам исследования, у аспирантов неязыковых специальностей 

выявлены взаимообусловленные связи и противоречия между мотивами совершенствования 

иноязычной компетентности и различными методами обучения иностранному языку. Разрабо-

таны методические рекомендации, повышающие эффективность формирования мотивацион-

ного поля в изучении иностранных языков аспирантами на основании индивидуального подхода, 

что, в свою очередь, позволило авторам дифференцировать учебно-методические программы в 

соответствии с уровнем подготовки аспирантов, а также соблюдать принцип преемственно-

сти с учетом предшествующих этапов их обучения. 
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Заключение. Авторами отражены особенности формирования мотивации аспирантов 

неязыковых специальностей к совершенствованию иноязычной компетентности, которые были 

заложены в разработку учебно-методических рекомендаций. По мнению авторов, применение 

полученных результатов в образовательном процессе будет способствовать развитию моти-

вации аспирантов к изучению иностранных языков. Представленные данные целесообразно ис-

пользовать при построении мотивирующих учебных программ освоения иностранных языков, 

что обеспечит устойчивую иноязычную компетентность обучающихся и будет способство-

вать повышению привлекательности обучения в аспирантуре у выпускников российских вузов. 

Ключевые слова: образовательный процесс; развитие мотивации аспирантов; иноязыч-

ная компетенция; индивидуальный подход; методы обучения. 

 

 

Постановка проблемы 

Среди причин снижения популярности 

научно-исследовательской работы в вузах и 

привлекательности аспирантуры отечествен-

ные ученые и специалисты в сфере высшего 

профессионального образования, такие как 

Т. Ю. Базаров, А. К. Ерофеев, А. Г. Шмелев1, 

Н. К. Иванова2, Д. А. Леонтьев3, Л. А. Петров-

ская 4 , И. Э. Ярмакеев 5 , М. А. Гриднева, 

М. А. Петров, А. А. Подкопаева [1], называют 

высокий уровень бюрократизации высшей 

школы, а также невысокую оплату труда пре-

подавателя вуза. Вместе с тем в работах совре-

менных отечественных ученых, на наш взгляд, 

недостаточно уделяется внимания аналитиче-

ским и оценочным аспектам формирования 

 
1 Базаров Т. Ю., Ерофеев А. К., Шмелев А. Г. Коллек-

тивное определение понятия «компетенции»: по-

пытка извлечения смысловых тенденций из размы-

того экспертного знания // Вестник Московского 

университета. Серия 14: Психология. – 2014. – № 1. – 

С. 87–102. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21277895 
2 Иванова Н. К. О совершенствовании языковой подго-

товки аспирантов: из опыта изучения мотивации // 

Современные наукоемкие технологии. Региональное 

приложение. – 2008. – № 3. – С. 7–13. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=14781417 
3 Леонтьев Д. А. Понятие мотива у А. Н. Леонтьева и 

проблема качества мотивации // Вестник Москов-

ского университета. Серия 14: Психология. – 2016. – 

мотивационного поля в изучении иностран-

ных языков аспирантами неязыковых специ-

альностей. 

Причины снижения популярности 

научно-исследовательской работы и привле-

кательности аспирантуры, как отмечается в 

исследовании [2], принято видеть в нараста-

нии количества всевозможных регламентов, 

норм, стандартов, которые наносят вред науч-

ной и педагогической деятельности. Все это, 

несомненно, снижает привлекательность ас-

пирантуры как пути в науку, приводит к уходу 

молодых ученых и преподавателей из высших 

учебных заведений. Нетрудно заметить, что 

это внешние по отношению к субъекту науч-

ной деятельности причины. Они известны, 

№ 2. – С. 3–18. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27672137 
4 Петровская Л. А. О природе компетентности в обще-

нии // Петровская Л. А. Общение-компетентность-

тренинг: избранные труды. – М.: Смысл, 2007. – 

С. 102–108. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=20100564 
5  Ярмакеев И. Э. Профессиональная компетентность 

как важнейшая характеристика личности и деятель-

ности современного специалиста // Вестник Татар-

ского государственного гуманитарно-педагогиче-

ского университета. – 2010. – № 2. – С. 291–297. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15178147 
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они активно обсуждаются в научном сообще-

стве, в медиапространстве, на государствен-

ном уровне. Однако проблема заинтересован-

ности молодых талантливых выпускников ву-

зов научно-педагогической работой имеет не 

только объектную, социальную, но и субъект-

ную, личностную составляющую. Подлинное, 

обретающее личностный смысл, конкретизи-

рованное на уровне индивидуальности стрем-

ление заниматься научной деятельностью 

вряд ли находится в прямой связи с материаль-

ными условиями и возможностями обустрой-

ства обыденной жизни. Эта вторая сторона по-

буждений молодых выпускников вузов далеко 

не всегда попадает в центр не только обще-

ственного, но и научно-исследовательского 

внимания. Известно, что аспирантура – пер-

вый и весьма ответственный этап подготовки 

научно-педагогических работников высшей 

квалификации, ученых-исследователей. По-

этому анализ подготовки аспирантов является 

необходимым и актуальным шагом, направ-

ленным на преодоление проблемы вымывания 

научных кадров, нехватка которых все острее 

ощущается во многих российских университе-

тах [2]. 

Логично предположить, что привлека-

тельность аспирантуры связана не в послед-

нюю очередь с тем, насколько эффективны 

программы обучения. Например, М. А. Грид-

нева, М. А. Петров, А. А. Подкопаева [1], ана-

лизируя причины нежелания магистрантов по-

ступать в аспирантуру, одним из важных ша-

гов, способствующих преодолению создав-

 
6 Бырдина О. Г., Долженко С. Г., Юринова Е. А. Фор-

мирование иноязычной коммуникативной компетен-

ции у студентов нефилологических профилей подго-

товки посредством Content-Based Active Speaking 

Technology // Вестник НГПУ. – 2018. – Т. 8, № 4. – 

С.  7–25. – EDN XZILRB 

шейся проблемы, называют совершенствова-

ние аспирантских программ. Среди ожиданий 

аспирантов от предстоящего обучения авторы 

указывают возможность творчески мыслить и 

реализовываться профессионально, в том 

числе за счет продвижения и апробации ре-

зультатов своей научно-исследовательской 

деятельности на международном уровне. Все 

это не в последнюю очередь достигается за 

счет развитой компетентности в области ино-

странных языков6 [3]. Здесь и далее речь идет 

именно о компетентности как устоявшемся 

научно обоснованном понятии. Оно интегри-

рует представления о знаниях, умениях, навы-

ках, базирующихся на профессионально важ-

ных качествах субъекта деятельности [4; 5].  

Что касается важного в исследуемом 

контексте термина «компетенция», проник-

шего в научный оборот и даже в нормативные 

документы, то он не имеет однозначной и 

устойчивой понятийной основы. Это показали 

в своей программной и методологически глу-

боко фундированной работе такие исследова-

тели, как Т. Ю. Базаров, А. К. Ерофеев, 

А. Г. Шмелев7 и др. Так, слово «компетенция» 

поначалу присутствовало лишь в обыденной 

разговорной речи. Сегодня, как показывают 

авторы, «компетенция» представляет собой 

некое «размытое» понятие, являясь скорее 

модным бюрократическим жаргоном, нежели 

дефиницией, имеющей отчетливые сущност-

ные характеристики. Проведя исследование с 

помощью кластерного анализа, ученые вы-

явили четыре устойчивых варианта интерпре-

тации понятия «компетенция». Оказалось, 

7 Базаров Т. Ю., Ерофеев А. К., Шмелев А. Г. Коллек-

тивное определение понятия «компетенции»: по-

пытка извлечения смысловых тенденций из размы-

того экспертного знания // Вестник Московского 

университета. Серия 14: Психология. – 2014. – № 1. – 

С. 87–102. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21277895 
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что, во-первых, «компетенция» часто опреде-

ляется как область полномочий и ответствен-

ности.  

Второе понимание «компетенции» – это 

профессионально важные качества. Третий ва-

риант – это мобилизация знаний, умений и 

навыков для решения конкретной профессио-

нальной задачи. И наконец, четвертое понима-

ние – это некий паспорт специальности, чтобы 

не развивать вариативную многосложность, 

было решено использовать в настоящей ра-

боте устоявшуюся и однозначно понимаемую 

дефиницию – компетентность. 

Среди многочисленных исследований, 

посвященных компетентности как психолого-

педагогическому понятию, целесообразно 

было опереться на работы таких авторов, как 

И. Э. Ярмекеев 8 , В. А. Болотов, В. А. Сери-

ков9, Л. А. Петровская10. Что касается комму-

никативной составляющей, то данный аспект 

компетентности впервые был разработан 

Л. А. Петровской11, которая обосновала пра-

вомерность использования понятия «комму-

никативная компетентность». В общем виде 

коммуникативная компетентность, как пока-

зала Л. А. Петровская, складывается из следу-

ющих навыков и умений: 

 
8  Ярмакеев И. Э. Профессиональная компетентность 

как важнейшая характеристика личности и деятель-

ности современного специалиста // Вестник Татар-

ского государственного гуманитарно-педагогиче-

ского университета. – 2010. – № 2. – С. 291–297. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15178147 
9 Болотов В. А., Сериков В. В. Компетентностная мо-

дель: от идеи к образовательной программе // Педа-

гогика. – 2003. – № 10. – С. 8–14. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21847503 
10 Петровская Л. А. О природе компетентности в обще-

нии // Петровская Л. А. Общение-компетентность-

тренинг: избранные труды. – М.: Смысл, 2007. – 

С. 102–108. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=20100564 

– умение социально-психологически 

прогнозировать сущность и динамику разви-

тия коммуникативной ситуации, в которой 

предстоит общаться; 

– способность социально-психологиче-

ски моделировать процесс общения, опираясь 

на своеобразие коммуникативной ситуации; 

– навыки социально-психологического 

управления процессами общения в коммуни-

кативной ситуации12. 

Сегодня многие умения и навыки, со-

ставляющие иноязычную коммуникативную 

компетентность, оказываются недостаточно 

развитыми у большинства аспирантов. При-

чины этого изучены в работе Н. К. Ивано-

вой 13 . Автор показывает, что многие аспи-

ранты не вполне понимают перспективу ис-

пользования английского языка в реальной 

научной деятельности. Эта категория обучаю-

щихся, как правило, нацелена на сдачу канди-

датского экзамена с минимально приемлемой 

итоговой оценкой. У них процессуальный мо-

тив, инициирующий неотступную и продол-

жительную развивающую деятельность по со-

вершенствованию иноязычной коммуника-

тивной компетентности, уступает место мо-

тиву достижений. Иными словами, после до-

стижения минимально приемлемого резуль-

11 Петровская Л. А. О природе компетентности в обще-

нии // Петровская Л. А. Общение-компетентность-

тренинг: избранные труды. – М.: Смысл, 2007. – 

С. 102–108. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=20100564 
12 Петровская Л. А. О природе компетентности в обще-

нии // Петровская Л. А. Общение-компетентность-

тренинг: избранные труды. – М.: Смысл, 2007. – 

С. 102–108. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=20100564 
13 Иванова Н. К. О совершенствовании языковой под-

готовки аспирантов: из опыта изучения мотивации // 

Современные наукоемкие технологии. Региональное 

приложение. – 2008. – № 3. – С. 7–13. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=14781417 
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тата, позволяющего продвигаться дальше к за-

щите диссертации, смысл прилагать усилия по 

освоению иностранного языка у такого аспи-

ранта исчезает. 

Согласно теоретико-методологическим 

построениям Д. А. Леонтьева14  важно перво-

начально увлечь аспиранта деятельностью по 

овладению иноязычной компетентностью. 

Это создаст условия для дальнейшего разви-

тия его мотивации, повысит вероятность воз-

никновения уже не просто мотивов достиже-

ния, но процессуальных мотивов, направлен-

ных на изучение иностранного языка.  

Отсутствие выраженного мотива изу-

чать иностранный язык у значительной части 

аспирантов, как показывает Н. К. Иванова15 , 

может быть следствием не только недооценки 

значимости иноязычной коммуникативной 

компетентности, но и наличия отрицательного 

опыта в его изучении. Автор обосновывает за-

дачу развития мотивации аспирантов, направ-

ленной на совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетентности. Именно 

коммуникативная составляющая иноязычной 

компетентности предполагает умение делать 

устные научные сообщения на иностранном 

языке, а также навыки участия в научных дис-

куссиях, ведения диалога с оппонентом. Все 

это невозможно без достаточного словарного 

запаса, на что указывают в своих исследова-

ниях Е. Ю. Замятина, О. Ю. Гудкова [6], 

Р. З. Байбурина [7]. 

Но проблемным является не только со-

вершенствование коммуникативной составля-

 
14 Леонтьев Д. А. Смыслообразование и его контексты: 

жизнь, структура, культура, опыт // Мир психоло-

гии.  – 2014. – № 1. – С. 104–117. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21519714 
15 Иванова Н. К. О совершенствовании языковой под-

готовки аспирантов: из опыта изучения мотивации // 

Современные наукоемкие технологии. Региональное 

ющей иноязычной компетентности аспиран-

тов. О. Л. Добрынина [8] отмечает трудности, 

возникающие у многих аспирантов в процессе 

анализа любой иноязычной научной информа-

ции, а также при написании научных статей на 

иностранном языке, что предполагает владе-

ние академическим английским как языком 

международного научного общения. 

Вопрос о начале изучения академиче-

ского английского языка (English for Academic 

Purpose) является в настоящее время дискус-

сионным. Как сообщают Y. Song и J. Zhou [9], 

в Китае распространены убеждения, что курс 

академического английского должен прийти 

на смену курсу общего английского языка уже 

на первых ступенях высшей школы. Так раз-

виваются навык читать и понимать аутентич-

ную литературу по своей специальности и 

умение реферировать тексты и составлять ан-

нотации к ним. Показательно, что российская 

образовательная система не предусматривает 

обучение академическому письму ни в бака-

лавриате, ни в магистратуре [10; 11]. Лишь в 

последние годы необходимость обучать сту-

дентов российских вузов приемам написания 

научных текстов на иностранном языке стала 

активно обсуждаться [12; 13; 14]. Предприни-

маются попытки выявить и описать основные 

ошибки, допускаемые аспирантами в академи-

ческом письме, а также разрабатываются 

упражнения, направленные на их устранение16 

[15; 16]. 

В число компонентов иноязычной ком-

петентности некоторые авторы, по большей 

части зарубежные, предлагают даже включать 

приложение. – 2008. – № 3. – С. 7–13. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=14781417 
16 Bennett P. Metaphorical vocabulary in English as a me-

dium of instruction courses // Reflections and New Per-

spectives / eds. P. Ferguson, R. Derrah. Tokyo: The Japan 

Association for Language Teaching, 2022. – P. 267. 
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этические вопросы. Об этом пишут 

G. W. Orluwene и A. E. Magnus-Arewa [15], а 

также A. Selemani, W. D. Chawinga и G. Dube 

[17]. Эти авторы ставят задачу формирования 

у аспирантов, пишущих статьи на английском 

языке, непримиримого, отрицательного отно-

шения к плагиату. Так, данные, полученные 

E. Ç. Bi̇ri̇nci̇bubar [18] при анкетировании ту-

рецких аспирантов на тему их отношения к 

плагиату, свидетельствуют о необходимости 

работы в этом направлении, прежде всего, на 

занятиях по английскому языку. 

Между целями обучения, сформулиро-

ванными создателями учебных программ, и 

мотивами самих обучающихся выявляются за-

метные расхождения [9; 12; 13]. Те исследова-

тели, которые изучают пути наращивания мо-

тивационного потенциала учебных программ 

и приемов преподавания иностранного языка, 

предлагают разные способы решения этой за-

дачи. Так, Yu. Timkina, M. Khlybova и 

I. Leushina 17  пишут о необходимости оцени-

вать учебные материалы по двум критериям – 

содержательному и мотивационному. И если 

по одному из них учебный материал не соот-

ветствует приемлемому уровню, то возникает 

необходимость его замены либо модерниза-

ции. Более того, эти авторы выявили, что если 

содержательно учебный текст оказывается 

близок специальности, по которой обучается 

аспирант, то заинтересованность в работе над 

ним, а значит, и процессуальная мотивация к 

совершенствованию иноязычной компетент-

ности возрастают. Кроме того, Yu. Timkina, 

M. Khlybova и I. Leushina в той же публикации 

освещают практику подготовки и подбора та-

ких текстов, построенную на тесном взаимо-

 
17 Timkina Yu., Khlybova M., Leushina I. Management of 

continuous foreign language education in higher 

school  // SHS Web of Conferences. – 2018. – Vol. 50. 

DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20185001182 

действии преподавателей иностранных язы-

ков с научными руководителями аспирантов и 

с преподавателями выпускающих кафедр. 

Л. И. Репкина и Л. И. Иванова 18  приходят к 

аналогичным выводам. Авторы утверждают, 

что лишь на базе профессионально интерес-

ных для аспиранта текстов целесообразно от-

рабатывать типичные для современного ан-

глоязычного научного дискурса лексические и 

грамматические конструкции. 

Еще одним средством, способствующим 

повышению мотивационного потенциала 

учебного процесса, ряд исследователей назы-

вает применение современных информацион-

ных технологий (IT). Об успешных результа-

тах обучения академическому английскому 

языку студентов неязыковых направлений 

подготовки, где, наряду с традиционными ме-

тодами, использовались коммуникативные за-

дания с применением гаджетов, проводились 

учебные дискуссии между группами, находя-

щимися в разных аудиториях, на иностранном 

языке посредством Skype и Zoom, сообщают 

В. В. Левченко и Н. Х. Фролова [19]. Авторы 

называют свой подход «смешанным обуче-

нием». 

N. Riapina и T. Utkina [20] сопоставили 

эффективность «веб-ориентированной формы 

обучения» английскому для академических 

целей и традиционного формата его препода-

вания студентам неязыковых специальностей. 

Обнаружилось, что активное использование в 

учебном процессе аудио- и видеоматериалов, 

наряду с работой на онлайн-платформе и в со-

циальной сети VK, позволило достичь более 

высоких результатов и повышенной мотива-

ции в сравнении с результатами, полученными 

в группе, обучаемой в рамках традиционного 

18 Репкина Л. И., Иванова Л. И. Научный стиль изложе-

ния как интегральный компонент научно-исследова-

тельской деятельности // Мир науки. Педагогика и 

психология. – 2023. – Вып. 2. 
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подхода. Авторы назвали свой подход «сту-

денто-центрированным» обучением (student-

centered learning). К аналогичному выводу 

приходит в своем исследовании D. Hamam19. 

Автор эмпирически зафиксировал эффектив-

ный рост мотивации, направленной на овладе-

ние иностранным языком у обучающихся, в 

случае, когда в учебном процессе использу-

ются не только цифровые платформы, но и мо-

бильные приложения20. Иными словами, если 

ориентироваться на данные, приводимые упо-

мянутыми выше исследователями, то одним 

из путей развития мотивов к овладению ино-

язычной компетентностью у аспирантов, явля-

ющихся в массе своей молодыми людьми, вы-

ступает использование популярных среди них 

средств коммуникации. 

Особым методом развития процессуаль-

ных мотивов к изучению иностранного языка 

является билингвальный подход, который, по 

данным О. Л. Добрыниной [9], позволяет ас-

пирантам научиться формулировать основ-

ную идею научного текста и логически стро-

ить содержание своего письменного произве-

дения. Автор показывает, что такой подход 

более эффективно, нежели традиционные ме-

тоды, формирует у аспирантов способности к 

анализу научного материала и логически вер-

ному построению письменного текста. Од-

нако, по данным В. В. Сафоновой [21], эмпи-

рические исследования эффективности би-

лингвальных методов обучения аспирантов 

иностранному языку пока остаются единич-

ными. 

 
19 Hamam D. Successful teaching with technology in EAP 

courses: a practical guide for higher education teachers // 

Knowledge Studies in Higher Education. – 2023. – 

P. 77–88. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-

31646-3_6 
20 Там же. 

Ряд исследователей, например, 

Yu. Timkina, M. Khlybova и I. Leushina21, вы-

деляют преемственность этапов обучения 

иностранному языку, начинающегося со 

школьного периода, продолжающегося в вузе 

и развивающегося в аспирантуре, как одну из 

приоритетных задач, решение которой будет 

способствовать росту эффективности в совер-

шенствовании иноязычной компетентности 

аспиранта. 

Исследование афганских ученых 

Z. Zaheer и A. J. Hashimi [22], не очень близкое 

к теме преемственности, может восприни-

маться как логически связанное с предметом 

исследования, который избрали Yu. Timkina, 

M. Khlybova и I. Leushina22. В работе Z. Zaheer 

и A. J. Hashimi [22] представлены результаты 

анализа индивидуально избираемых аспиран-

тами вариативных способов обучения ино-

странному языку. Авторы обнаружили, что в 

процессе обучения афганские аспиранты ак-

тивно используют весьма широкий и разнооб-

разный, отображающий индивидуальность 

каждого обучающегося спектр когнитивных, 

мнемонических, ассоциативных приемов и 

иных практик, выбирая наиболее субъективно 

приемлемые. Очевидно, что каждый обучаю-

щийся накапливал и присваивал индивиду-

ально для него полезные способы учиться, 

прокладывая свой путь к успеху образователь-

ной работы, пригодный лишь для него и сло-

жившийся за предыдущие годы его учебы. 

В этом заключается психологическая суть 

преемственности и залог ее успешности. 

Иными словами, преемственность как условие 

повышения эффективности учебного процесса 

21 Timkina Yu., Khlybova M., Leushina I. Management of 

continuous foreign language education in higher 

school  // SHS Web of Conferences. – 2018. – Vol. 50. 

DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20185001182 
22 Там же. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.1007/978-3-031-31646-3_6
https://doi.org/10.1007/978-3-031-31646-3_6
https://doi.org/10.1051/shsconf/20185001182


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

238 

тесно связана с его индивидуализацией на 

уровне конкретных приемов и способов овла-

дения учебным материалом. 

Индивидуализация как средство разви-

тия мотивации к овладению иноязычной ком-

петентностью детально рассмотрена в работе 

E. P. Menyechi и E.-J. Abigail 23  [26]. Авторы 

показали, что здесь важна ролевая гибкость 

преподавателя, который должен не только ак-

тивно внедрять инновационные методы обу-

чения, но внимательно наблюдать за успехами 

каждого студента и быть готовым предложить 

и обеспечить ему необходимую помощь. Дан-

ные о позитивном влиянии индивидуального 

подхода на эффективность обучения ино-

странному языку и на рост увлеченности са-

мим процессом обучения получены в работе 

Y. Song и J. Zhou [10]. Свою версию индиви-

дуализации процесса обучения иностранным 

языкам, основанную на интенсивном трехком-

понентном общении преподавателя и обучаю-

щегося, авторы назвали TBLT (task-based 

learning technology). Здесь общение трактуется 

в социально-психологическом ключе как взаи-

мопроникающее единство интерактивной, ком-

муникативной и перцептивной составляющих. 

Иными словами, индивидуализация обу-

чения не может не быть взаимосвязана с пре-

емственностью, точнее со сложившейся в 

жизни человека индивидуальной траекторией 

преемственности различных этапов образова-

тельного процесса. Аспирант как человек, 

имеющий не только многолетний образова-

тельный, но и трудовой опыт, является во мно-

гом сформировавшейся личностью. Отсюда 

методы и приемы самоорганизации, обеспечи-

вающие ему возможность успешно продви-

гаться в овладении иностранным языком, 

 
23 Menyechi E. P., Abigail E.-J. Personal characteristics of 

students as predictors of educational management post 

graduate students’ academic performance in research and 

statistics in Rivers State University // African Scholars 

неизбежно несут на себе отпечаток его инди-

видуальности, а также сложившегося опыта 

преемственности приемов учебной работы, 

оправдавших себя в прошлом. 

Некоторые исследователи связывают 

эффективность овладения иностранным язы-

ком и с административно-организационными 

условиями учебного процесса. Так, G. Khadam 

[23] показывает, что на мотивацию обучаю-

щихся к совершенствованию своей иноязыч-

ной компетентности, наряду со многими 

иными важными обстоятельствами, оказывает 

влияние способ формирования учебных 

групп, их численность, количество учебных 

часов. По данным этого автора, чем продол-

жительнее учебная программа, тем выше веро-

ятность развития процессуальных мотивов к 

обучению. Не менее показателен второй ре-

зультат, полученный в работе. Мотивация к 

обучению будет слабо выраженной в группе, 

где собраны аспиранты, имеющие разные 

уровни владения иностранным языком, пусть 

даже и объединенные общей специализацией. 

И наоборот, в группе с примерно одинако-

выми по уровню иноязычной компетентности 

участниками мотивация к обучению ино-

странному языку будет высокой. 

Отдельным условием, влияющим на раз-

витие мотивации к совершенствованию ино-

язычной компетентности у аспирантов, явля-

ется личность преподавателя. Известно, что 

личность может заражать окружающих своей 

увлеченностью и компетентностью. Среди за-

рубежных исследований наиболее актуаль-

ными работами на эту тему являются публика-

ции G. Khadam [23] и Z. Weng [24]. В каждой 

из них авторы формулируют и обосновывают 

Multidisciplinary Journal. – 2023. – Vol. 4. – P. 150–

158. URL: https://gojamss.net/journal/in-

dex.php/ASMJ/article/view/964 
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вопросы, проблемы и задачи повышения ква-

лификации преподавателей иностранного 

языка, не предлагая конкретных решений. По-

казательно, что отечественных исследований 

на эту тему найти не удалось. 

Итак, на основании оценки динамики 

развития мотивов совершенствования ино-

язычной компетентности у аспирантов неязы-

ковых специальностей авторами выявлены 

взаимообусловленные связи и противоречия 

между мотивами совершенствования ино-

язычной компетентности и различными мето-

дами обучения иностранному языку аспиран-

тов неязыковых специальностей на продвину-

том уровне. Для выявленных проблем, как по-

казал обзор, еще не выстроен убедительный 

путь их преодоления, а для найденных харак-

теристик эффективности учебного процесса 

еще не разработаны убедительные критерии 

их надежности. Многое здесь является еще 

предметом научно-методологических дискус-

сий. Отсюда цель настоящего исследования – 

выявление взаимообусловленных взаимосвя-

зей и взаимозависимостей между мотивами 

совершенствования иноязычной компетентно-

сти и различными методами обучения ино-

странному языку аспирантов неязыковых спе-

циальностей. 

 

Методология исследования 

Методологической базой исследования 

послужили работы зарубежных и отечествен-

ных ученых в лингвистической, психолого-пе-

дагогической и учебно-методической обла-

стях. Эмпирическую базу исследования соста-

вили аспиранты I курса экономического вуза 

очной формы обучения, завершившие про-

грамму подготовки к кандидатскому экзамену 

по английскому языку в 2022 и 2023 гг. Чис-

ленность выборки составила 42 человека, 

среди них 90 % – мужчины и 10 % – женщины. 

Возрастной состав респондентов представлен 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение аспирантов по возрасту 

Table 1 

Distribution of Post-Graduate Students according to their Age 

Возраст, лет Доля аспирантов, % 

23 9 

24 36 

25 36 

27 10 

40–45 9 

 

 

Из числа участников исследования 45 % 

работали в государственном секторе и 55 % – 

в коммерческих структурах. Интервьюирова-

ние и анкетирование участников проводилось 

в период с июня 2022 по июнь 2023 г. После-

дующая обработка и анализ полученных дан-

ных были выполнены до конца 2023 г. Иссле-

дование строилось так, чтобы по окончании 

анкетирования и проведенных параллельно с 

ним интервью выполнить качественный ана-

лиз полученных данных, сопоставив его с ито-

гами теоретического анализа. И уже на этой 

основе формировать выводы исследования. 

Поскольку малый объем выборки не позволял 

широко использовать методы математической 
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статистики, то основным инструментом обра-

ботки полученных данных стал качественный 

анализ. В анкете, состоящей из пятнадцати 

пунктов, три вопроса были открытыми, пять – 

с наперед заданными вариантами ответов, 

предлагаемыми на выбор, и семь закрытых во-

просов. Чтобы на открытые вопросы из ан-

кеты получить развернутые, а не формальные 

ответы, эти же вопросы детально обсуждались 

на интервью, в которых приняли участие все 

42 респондента. 

Содержание вопросов, составивших ан-

кету, разрабатывалось экспертной группой 

преподавателей английского языка и специа-

листов в области социологии и социальной 

психологии, приглашенных для этого проекта. 

 

Результаты исследования 

Для удобства и наглядности решено 

было представить и обсудить данные, полу-

ченные по каждому классу вопросов, от-

дельно, сопоставив их с итогами глубинных 

слабо структурированных интервью и резуль-

татами теоретического анализа. 

Сведения о группе закрытых вопросов 

обобщены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Группа закрытых вопросов с наперед заданными двумя вариантами ответов «да/нет» 

Table 2 

Group of closed questions with two options for answers “yes/no” 

Номер 

вопроса 

в анкете 

Содержание вопроса 

Доля ответов, % от общего 

числа опрошенных 

Да Нет 

1 Планируете ли Вы связать свою будущую профессиональ-

ную деятельность с системой высшего образования? 

73 27 

2 Является ли получение ученой степени кандидата наук не-

обходимым для Вашего продвижения по карьерной лест-

нице? 

36 64 

3 Был ли полный перерыв в изучении английского языка бо-

лее 1 года? 

72,7 27,3 

6 Можно ли написать диссертационное исследование без зна-

ния иностранного языка? 

63,6 36,4 

7 Полезны ли были для вас занятия по английскому языку в 

рамках подготовки к кандидатскому экзамену? 

100 0 

14 Сможете ли Вы самостоятельно повышать уровень владения 

иностранным языком после окончания наших занятий? 

81,8 18,2 

15 Планируете ли Вы самостоятельно повышать уровень владе-

ния иностранным языком в дальнейшем? 

81,8 18,2 

 

 

Осмысление полученных данных по 

этой группе вопросов и сравнение их с ито-

гами интервью порождают следующие сужде-

ния. 

 
24 Леонтьев Д. А. Смыслообразование и его контексты: 

жизнь, структура, культура, опыт // Мир психоло-

гии.  – 2014. – № 1. – С. 104–117. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21519714 

Поскольку аспиранты в большинстве 

своем уже обладают относительно устойчивой 

иерархией мотивов и «системой смысложиз-

ненных ориентаций»24, то, скорее всего, пока-
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затель готовности заняться научно-педагоги-

ческой деятельностью в 73 % явно завышен 

из-за влияния осознаваемых или не очень со-

циально одобряемых побуждений. И наобо-

рот, из-за тех же причин результат в 36 % от-

крыто заявивших о своих карьерных устрем-

лениях можно посчитать заниженным, по-

скольку в российской культуре как системе 

общественно значимых жизненных стереоти-

пов и ценностей открыто заявлять о своих ка-

рьерных побуждениях считалось и часто счи-

тается нескромным. Поэтому с поправкой на 

влияние социальных стереотипов можно за-

ключить, что реально ориентированных на 

высшую школу и научную работу среди ре-

спондентов не более 50 %. При этом карьера в 

науке представляется не менее привлекатель-

ной, чем в иных областях.  

Несоответствие откликов на вопрос о 

пользе занятий английским языком (100 %) и 

возможностями обойтись без этих знаний при 

подготовке научной работы (63,6 %) можно 

трактовать как проявление некоей личностной 

независимости зрелого в социальном плане 

человека. Она нередко свойственна тем обуча-

ющимся, у которых уже имеются опыт и пере-

живание профессионального успеха, обретен 

некий общественный статус, из-за чего им за-

труднительно принять социальную роль уче-

ника. Психологическое противоречие здесь в 

следующем. На осознаваемом уровне аспи-

рант понимает, что английский язык жизненно 

необходим (100 %), а в подсознании теплится 

импульс проявить свою независимость, т. е. 

«могу и обойтись без него» (63,6 %). Так отве-

тили одни и те же респонденты. Поэтому для 

преподавателя полезно занимать гибкую пози-

цию, не увлекаясь менторством, ориентируясь 

по возможности на индивидуальный подход. 

Годичные паузы (72,7 %) в занятиях ан-

глийским языком вполне могут свидетель-

ствовать лишь о том, что занятия требуют 

неустанных усилий, сосредоточенности при 

отсутствии мгновенного приращения в ре-

зультате. Такое сочетание часто угнетает пол-

ноценную мотивацию, поскольку эмоцио-

нальное утомление от учебной работы здесь 

преобладает над когнитивной компонентой 

учебного мотива. Отсюда возникает еще одна 

задача – находить пути, эмоционально вовле-

кающие аспиранта в учебный процесс. Иногда 

в этом помогает опора на IT-ресурсы, об 

успешном применении которых свидетель-

ствуют исследования, рассмотренные в теоре-

тическом анализе проблемы, а также сужде-

ния респондентов на интервью. 

Твердая убежденность аспирантов 

(81,8 %) в том, что они легко смогут продол-

жить самостоятельное обучение иностран-

ному языку, может не только трактоваться как 

стремление показать себя волевым человеком, 

но свидетельствовать о некоей наивности и 

дилетантской опрометчивости. Ведь общеиз-

вестно, что в одиночку иностранный язык не 

освоить, нужна языковая социальная среда 

или как минимум преподаватель-собеседник. 

Поэтому полезно в ходе обучения иностран-

ному языку транслировать, что им надо неот-

ступно заниматься всю жизнь, как всю жизнь 

мы, не замечая этого, занимаемся родным язы-

ком, просто потому что на нем разговариваем 

каждодневно. 

Далее рассмотрим группу закрытых во-

просов с наперед заданными несколькими ва-

риантами ответов. 

Результаты ответа на вопрос 4 «Оцените 

Ваше владение английским языком по следу-

ющей шкале: отлично, хорошо, средне, ниже 

среднего, плохо» показаны на рисунке 1. 
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Рис. 1. Распределение вариантов оценки респондентами своего уровня владения английским языком, % 

Fig. 1. Distribution of respondents’ assessment options for their level of English proficiency, % 

 

 

Своей тенденцией к средним значениям 

получившийся результат напоминает нор-

мальное Гауссово распределение25, т. е. сред-

ним значениям соответствует большинство 

откликов, а чем дальше в крайности, в экстре-

мумы, тем их меньше. Такую массовую реак-

цию респондентов можно расценить как 

стремление несколько обесценить проблему, 

т. е. «у меня все на среднем уровне, и на боль-

шее не претендую», хотя отклики преподава-

телей на эту тему существенно более драма-

тичны. Иными словами, реальные знания и 

навыки в области иностранного языка у боль-

шинства аспирантов ниже среднего. При этом, 

конечно, остается открытым вопрос, что при-

нимать за «среднее». Но фокус исследователь-

ского интереса здесь направлен именно на 

субъективную оценку знаний и навыков в об-

ласти иностранного языка. Ведь это влияет на 

мотивацию в первую очередь. Поэтому препо-

давателю полезно искать пути для «проблема-

тизации» в этом деле, чтобы снять самоуспо-

коенность аспирантов по отношению к заня-

тиям иностранным языком и породить у них 

понимание необходимости предстоящих кро-

потливых усилий, которые только и могут 

впоследствии дать устойчивый и надежный 

эффект. 

Варианты предложенных ответов на во-

прос 9 «Какой (какие) из нижеперечисленных 

навыков Вы считаете наиболее важным (важ-

ными) для Вашей научной деятельности в 

настоящем и будущем?» и распределение от-

ветов респондентов представлены в таблице 3. 

 

 
25 Сидоренко Е. В. Методы математической обработки 

в психологии. – СПб.: Речь, 2007. – 349 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20090096 

0

18,2

63,6

9,1

9,1

Отлично Хорошо Средне Ниже среднего Плохо
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Таблица 3 

Распределение ответов аспирантов на вопрос 9 

Table 3 

Distribution of responses of postgraduate students to question 9 

Навык Доля  

аспирантов, % 

Пользоваться научной литературой (по специальности), написанной на иностранном 

языке 

100,0 

Общаться на иностранном языке в повседневной и профессиональной деятельности, 

выступать с докладом или сообщением 

36,4 

Участвовать в дискуссии на иностранном языке 9,1 

Воспринимать на слух доклады и сообщения 72,7 

Умение написать деловое письмо зарубежному ученому 63,6 

Выполнять устный/письменный перевод статьи профессионально направленного ха-

рактера 

63,6 

Составлять план, тезисы, аннотации и рефераты своих статей на иностранном языке 54,5 

Умение выполнять аннотирование и реферирование, благодаря которым в предельно 

лаконичной форме фиксируется самое общее содержание статьи/текста 

54,5 

Умение работать со словарем 18,2 

 

 

Выбирая из предложенных вариантов 

ответа, участники исследования с заметным 

перевесом склонились к преимущественно 

опосредствованным, письменным формам ис-

пользования иностранного языка. В первую 

очередь это навыки читать и понимать науч-

ную литературу, далее навыки воспринимать 

на слух научные доклады, вести переписку с 

иностранными учеными, переводить научные 

статьи, составлять тезисы и аннотации. Такой 

выбор можно объяснить тем, что для боль-

шинства начинающих ученых, еще не нашед-

ших по-настоящему свою подлинно значимую 

в личностно-профессиональном плане тему и 

не понимающих еще, с чем войти в круг меж-

дународного научного дискурса, ценность 

прямой коммуникации пока неясна, а насущ-

ная необходимость работы с текстами во всех 

ее видах и формах понятна и очевидна. От-

сюда может быть продуктивной такая линия 

педагогического поведения преподавателя, 

которая бы предусматривала проявление ин-

тереса к теме научной работы аспиранта и, что 

главное, к тому, насколько личностно значи-

мой он, аспирант, эту тему воспринимает. Так, 

можно продвигаться сразу по двум векторам. 

С одной стороны, это актуальная для аспи-

ранта содержательная направленность есте-

ственно развертывающихся профессиональ-

ных дискуссий на иностранном языке, а с дру-

гой – невольная помощь обучающемуся в диа-

логическом осмыслении того, чем он занима-

ется в настоящее время. 

Варианты предложенных ответов на во-

прос 10 «Какой/какие навыки Вы приобрели в 

процессе наших занятий (если до этого он у 

Вас отсутствовал)? Можно выбрать не-

сколько» представлены в таблице 4. 

Предложенные на выбор варианты отве-

тов здесь почти полностью повторяют анало-

гичный набор из предыдущего вопроса, и рас-

пределение откликов также оказалось близ-

ким по своей конфигурации к предыдущему. 

Обнаружилось, что для большинства новыми 

навыками стали способы подготовки деловых 

писем (81,8 %) и составление тезисов, аннота-

ций к статьям (72,7 %). 
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Таблица 4 

Распределение ответов аспирантов на вопрос 10 

Table 4 

Distribution of responses of postgraduate students to question 10 

Навык Доля аспирантов, 

% 

Пользоваться научной литературой (по специальности), написанной на ино-

странном языке 

18,2 

Общаться на иностранном языке в повседневной и профессиональной дея-

тельности, выступать с докладом или сообщением 

18,2 

Участвовать в дискуссии на иностранном языке 18,2 

Воспринимать на слух доклады и сообщения 9,1 

Умение написать деловое письмо зарубежному ученому 81,8 

Выполнять устный/письменный перевод статьи профессионально направ-

ленного характера 

18,2 

Составлять план, тезисы, аннотации и рефераты своих статей на иностран-

ном языке 

72,7 

Умение выполнять аннотирование и реферирование, благодаря которым в 

предельно лаконичной форме фиксируется самое общее содержание ста-

тьи/текста 

72,7 

Умение работать со словарем 9,1 

 

 

Не исключено, что до начала обучения 

многие аспиранты и не подозревали об отсут-

ствии у них подобных навыков, полагая, что 

написать письма и составить тезисы с аннота-

циями нетрудно. Здесь, возможно, наблюда-

ется эффект «проблематизации», который не-

редко способствует росту мотивации к обуче-

нию, что происходит из-за возникшей озабо-

ченности и озадаченности. Конечно, относи-

тельно малая доля респондентов, отметивших 

коммуникативные навыки как новые и ранее 

отсутствовавшие (18,2 %) может свидетель-

ствовать о том, что вопрос об иноязычной 

коммуникации как освоенной, вероятно, был 

принят за вопрос о ее значимости. Поскольку 

реальная значимость коммуникативного сла-

гаемого иноязычной компетентности пока у 

аспирантов невысока, то и субъективная 

оценка освоенности здесь может быть завы-

шена. Это косвенно подтверждается итогами 

интервью. Навык не нов, а на самом деле он 

пока субъективно не актуален. В этом случае 

преподавателю полезнее двигаться от реально 

действующих мотивов к достижению целей 

учебной программы, а не наоборот. Ведь во-

площенный в деятельности мотив, как пра-

вило, становится предтечей мотива нового, бо-

лее высокого по иерархии26. 

Варианты предложенных ответов на во-

прос 11 «Какой/какие навыки Вы развили в 

процессе наших занятий? Можно выбрать не-

сколько» представлены в таблице 5. 

 

 

 
26 Леонтьев Д. А. Понятие мотива у А. Н. Леонтьева и 

проблема качества мотивации // Вестник Москов-

ского университета. Серия 14: Психология. – 2016. – 

№ 2. – С. 3–18. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27672137 
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Таблица 5 

Распределение ответов аспирантов на вопрос 11 

Table 5 

Distribution of responses of postgraduate students to question 11 

Навык Доля аспирантов, 

% 

Пользоваться научной литературой (по специальности), написанной на ино-

странном языке 

81,8 

Общаться на иностранном языке в повседневной и профессиональной дея-

тельности, выступать с докладом или сообщением 

36,4 

Участвовать в дискуссии на иностранном языке 45,5 

Воспринимать на слух доклады и сообщения 54,5 

Умение написать деловое письмо зарубежному ученому 45,5 

Выполнять устный/письменный перевод статьи профессионально направ-

ленного характера 

54,5 

Составлять план, тезисы, аннотации и рефераты своих статей на иностран-

ном языке 

45,5 

Умение выполнять аннотирование и реферирование, благодаря которым в 

предельно лаконичной форме фиксируется самое общее содержание ста-

тьи/текста 

54,5 

Умение работать со словарем 18,2 

 

 

Здесь в откликах аспирантов обращает 

на себя внимание некая особая равномерность 

распределения предпочтений. Почти все пред-

ложенные варианты получили в среднем 

около 50 % от предельно возможного количе-

ства откликов. И это при относительно незна-

чимом отклонении от среднего в пределах 5 %. 

Исключение здесь составил вариант ответа, 

где отмечается развитие навыка работы с ино-

странной литературой (81,8 %). Такой резуль-

тат может отображать актуальность этой 

темы, которая в разных контекстах обнаружи-

вается от одного вопроса анкеты к другому и 

повторяется в интервью. Отсюда следует, что 

вначале целесообразно развивать навыки ра-

боты с иностранной научной литературой как 

ориентировочную основу при развертывании 

учебной деятельности по освоению иностран-

ного языка. И уже на этом фундаменте можно 

строить дальнейшее вовлечение аспирантов в 

учебное пространство с его пока субъективно 

малозначимыми темами. Эффективность по-

добной траектории учебной работы в свое 

время была всесторонне обоснована еще в ис-

следованиях академика Н. Ф. Талызиной 27 , 

выполненных на основе психологической тео-

рии поэтапного формирования умственных 

действий П. Я. Гальперина28. 

Распределение ответов на вопрос 12 «Ка-

кой/какие из нижеперечисленных навыков Вы 

развили хуже всего или совсем не развили? 

Можно выбрать несколько» представлено в 

таблице 6. 

 

 
27  Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения 

знаний (психологические основы). – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1975. – 276 с. 

28 Формирование знаний и умений на основе теории 

поэтапного усвоения умственных действий: сб. ст. / 

под ред. П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1968. – 135 с. 
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Таблица 6 

Распределение ответов аспирантов на вопрос 12 

Table 6 

Distribution of responses of postgraduate students to question 12 

Навык Доля аспирантов, 

% 

Пользоваться научной литературой (по специальности), написанной на ино-

странном языке 

0,0 

Общаться на иностранном языке в повседневной и профессиональной дея-

тельности, выступать с докладом или сообщением 

45,5 

Участвовать в дискуссии на иностранном языке 27,3 

Воспринимать на слух доклады и сообщения 27,3 

Умение написать деловое письмо зарубежному ученому 0,0 

Выполнять устный/письменный перевод научных статей 9,1 

Составлять план, тезисы, аннотации и рефераты своих статей на иностранном 

языке 

9,1 

Умение выполнять аннотирование и реферирование, благодаря которым в 

предельно лаконичной форме фиксируется самое общее содержание ста-

тьи/текста 

9,1 

Умение работать со словарем 9,1 

 

 

Здесь прослеживается отчетливая и убе-

дительная корреляция между двумя группами 

откликов. Первая группа – многочисленные 

отклики респондентов, что в наибольшей сте-

пени удалось освоить и осознать важность ра-

боты с текстами (чтение научной литературы, 

составление деловых писем). В несколько 

меньшей степени, но близкими по «весу» по-

казателя, т. е. по числу упоминаний, стали 

умения реферировать, аннотировать иноязыч-

ные научные тексты. Вторая группа – отклики 

на вопрос, что не удалось освоить. Здесь те же 

навыки получили минимальное количество 

упоминаний, т. е. работа с текстами во всех ее 

видах и формах, по утверждению и убежден-

ности респондентов, освоена ими в наиболь-

шей степени. На интервью также часто зву-

чали прямые реплики, это подтверждающие. 

Остается лишь интерпретировать полученные 

данные как дополнительное подтверждение 

 
29 Выготский Л. С. Проблема развития в структурной 

психологии // Выготский Л. С. Собрание сочинений: 

в 6 т. – М.: Педагогика, 1982. – Т. 1. – С. 238–290. 

того, что для аспирантов необходимость со-

вершенствовать коммуникативный компо-

нент, входящий в общий континуум навыков и 

умений, составляющих иноязычную компе-

тентность, субъективно не вполне осознается 

как значимая. Констатация того факта, что по-

чти половина (45,5 %) респондентов сооб-

щают о недостаточной освоенности коммуни-

кативных языковых навыков, вероятно, не 

должна приниматься как сигнал к неотложной 

и форсированной работе, направленной на 

обучение разговорным иноязычным навыкам. 

На данном этапе вовлечения аспирантов в 

учебный процесс овладения иностранным 

языком развитие разговорных навыков можно 

рассматривать как зону перспективного разви-

тия (Л. С. Выготский29), в которой не будет 

успеха, какие бы педагогические ухищрения 

не предпринимались, пока коммуникативный 

компонент не попадет в предшествующую ей 
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зону ближайшего развития. Дополнительным 

подтверждением этому являются результаты, 

полученные в ходе устных интервью, где мно-

гие аспиранты парадоксальным образом 

наиболее высоко оценили совершенствование 

навыков чтения и письма, хотя в ходе прове-

дения занятий активно развивались навыки го-

ворения и восприятия английской речи на 

слух. То есть эти усилия преподавателей попа-

дали в зону перспективного, а не ближайшего 

развития коммуникативных иноязычных 

навыков у аспирантов, а значит, оказались 

преждевременными. Зоной ближайшего раз-

вития для аспирантов на данном этапе их осво-

ения иностранного языка стала работа с тек-

стами, где уже отчасти достигнуто успешное 

овладение иноязычной компетентностью в 

совместной учебной деятельности с препода-

вателем. И уже на ее основе у обучающихся 

будут образовываться мотивы к овладению 

коммуникативными компонентами иноязыч-

ной компетентности, т. е. зона ближайшего 

развития будет расширяться за счет прираще-

ния элементов иноязычной компетентности в 

предшествующие периоды обучения. 

Далее рассмотрим группу открытых во-

просов. 

Проведем анализ ответов на вопрос 5 

«Предполагает ли Ваша профессиональная де-

ятельность владение английским языком? 

Если да, то, в каких случаях?». 

Среди наиболее частых примеров, иллю-

стрирующих необходимость владения англий-

ским языком, аспиранты упоминали навыки 

чтения иностранной литературы, подготовку 

научных статей, а также с несколько меньшей 

частотой они называли навыки вести пере-

писку с зарубежными учеными, выступать с 

научными докладами. Реже они упоминали 

 
30 Иванова Н. К. О совершенствовании языковой под-

готовки аспирантов: из опыта изучения мотивации // 

Современные наукоемкие технологии. Региональное 

умение общаться. Еще реже констатировали 

необходимость понимать специальную техни-

ческую терминологию, используемую за рубе-

жом. Показательно, что китайские ученые 

Y. Song и J. Zhou [10] получили результаты, 

согласно которым участники их исследования 

обнаруживали, прежде всего, потребность в 

освоении навыков говорения, а умение писать 

тексты оставалось на втором плане. Такое от-

личие можно объяснить разной этнической 

идентичностью китайских и российских ре-

спондентов. 

Любопытно сопоставить данные, полу-

ченные Н. К. Ивановой 30 , также изучавшей 

мотивы аспирантов к изучению иностранного 

языка. Здесь можно усмотреть проявление ин-

фантильного эгоцентризма у респондентов, 

участвовавших в ее исследовании. Так, до 

98,9 % аспирантов назвали развитие ума, сме-

калки, сообразительности, а также повышение 

социального статуса за счет демонстрации 

иноязычной компетентности чуть ли не глав-

ными причинами, побуждающими их зани-

маться английским языком. Эти отклики 

имеют явно эгоцентричный оттенок. А мо-

тивы, предполагающие трудовую деятель-

ность, такие как выгодное трудоустройство, 

запросы рынка труда в стране, были отодви-

нуты на второй план. Эти данные – лишнее 

подтверждение того, что учет индивидуаль-

ных мотивационных траекторий хотя и за-

труднителен, но целесообразен. 

Вопрос 8 о том, чем были полезны заня-

тия по английскому языку, также обсуждался 

в основном на интервью. Здесь вновь отмеча-

лась ценность навыков работы с текстами раз-

ных жанров, таких как статья, реферат, анно-

тация, имеющих отношение к основной спе-

циализации аспирантов. 

приложение. – 2008. – № 3. – С. 7–13. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=14781417 
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Отклики аспирантов на вопрос 13, полу-

ченные в ходе интервью, где обсуждалось то, 

что предложил бы респондент для повышения 

эффективности занятий по английскому 

языку, были следующими: 

– изначально делить аспирантов на 

группы по уровню владения английским язы-

ком, а не по родственным специализациям; 

– добавить субтитры к аудиовизуальным 

заданиям по работе с иностранными выступ-

лениями, давать их на дом, так как выступле-

ния, деионстрируемые на занятиях, не вполне 

воспринимаются на слух; 

– необходимо использовать разнообраз-

ные сервисы и вообще IT-ресурсы; 

– больше общения на английском языке; 

– необходимо устраивать встречи-дис-

куссии со студентами – носителями языка. 

Анализируя эти отклики, можно допу-

стить, что среди них много высказываний, со-

ответствующих представлениям аспирантов 

об их ожиданиях. Высказывания, ориентиро-

ванные на одобрение интервьюера, сводились 

к предложениям увеличить долю коммуника-

тивных занятий, несмотря на то что по другим 

данным эти же респонденты несколько обес-

ценивали коммуникативную составляющую 

иноязычной компетентности, вопреки уси-

лиям преподавателей ее развивать. Подлинно 

содержательные высказывания сводились к 

предложениям привлекать в учебный процесс 

современные технические средства, в частно-

сти IT-ресурсы разного типа. 

 

Заключение 

Итогом проведенного исследования 

стали следующие положения. 

На развитие мотивации аспирантов к 

изучению иностранного языка влияют не-

сколько групп характеристик учебного про-

цесса, которые целесообразно учитывать. 

Во-первых, это мотивационный потен-

циал учебных материалов и программ, кото-

рый может быть повышен, если: 

– содержание учебного текста и заданий 

будет соответствовать специализации аспи-

рантов; 

– в учебных программах будет, по воз-

можности, соблюдаться преемственность, т. е. 

поддерживаться «поэтапная эстафета услож-

нения»; 

– будут применяться навыки работы с 

иностранной научной литературой; 

– в учебном процессе станут шире при-

меняться IT-ресурсы, видео- и аудиоконтент, 

социальные сети, цифровые платформы, моде-

лирование дистанционной коммуникации по-

средством IT, интернет-ресурсы, различные 

гаджеты, мобильные приложения и другие ин-

формационные и коммуникационные IT-ре-

сурсы, популярные у молодежи; 

– будут уместно применяться билинг-

вальные методы обучения. 

Во-вторых, это характеристики общения 

преподавателя и аспирантов, которые могут 

выступать условиями для развития мотивации 

совершенствования иноязычной компетентно-

сти у обучающихся, если: 

– общение в учебном процессе будет 

развертываться по всем трем составляющим: 

интерактивной (взаимодействие), коммуника-

тивной (информирование) и перцептивной 

(восприятие) при интенсивной обратной 

связи; 

– будет нацеленность на индивидуаль-

ный подход в работе с каждым аспирантом, 

насколько это возможно. Индивидуализация 

траекторий овладения иностранным языком 

создаст предпосылки для развития мотивации 

к обучению; 

– будет соблюдаться вариативность при 

постановке учебных заданий, что создаст ас-

пиранту возможность выбора в соответствии с 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

249 

его индивидуальностью, а это, в свою очередь, 

может дополнительно стимулировать разви-

тие учебной мотивации у аспирантов. 

В-третьих, это организационно-методи-

ческие характеристики, способствующие раз-

витию мотивации к изучению иностранного 

языка. К ним относятся: 

– увеличение количества учебных часов, 

что может позитивно влиять на развитие про-

цессуального мотива к обучению; 

– формирование учебных групп аспи-

рантов не по критерию общей специализации, 

а по критерию общего уровня владения ино-

странным языком, что может препятствовать 

ослаблению учебных мотивов. 

Таким образом, в результате исследова-

ния была выявлена специфика формирования 

мотивации аспирантов неязыковых специаль-

ностей к совершенствованию иноязычной 

компетенции, а также взаимообусловленные 

взаимосвязи между мотивами совершенство-

вания иноязычной компетентности и различ-

ными методами обучения иностранному 

языку аспирантов неязыковых специально-

стей. 
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Abstract 

Introduction. In modern socio-economic situation organization and implementation of the 

educational process for doctoral students majoring in non-linguistic fields can by characterized by 

insufficient motivation for studying foreign languages. One of the trends in the formation of the 

motivational field in modern doctoral students is a comprehensive assessment of the dynamics of motives 

development for improving foreign language competence. In addition, one of the most crucial tasks 

today is to attract university graduates to pursue advanced academic degrees. In order to solve this 

problem, it is necessary not only to improve the economic component of research and professional 

activities, but also to increase the motivational potential of degree programs, including programs for 

mastering foreign language competence. The purpose of the study is to identify interdependent 

relationships and interdependencies between the motives for improving foreign language competence 

and various methods of teaching a foreign language to doctoral students doing non-linguistic degrees.  

Materials and Methods. The methodological basis of this study includes international and 

Russian scholarly works in linguistic, psychological, educational and methodological fields. In addition, 

the study is based on data obtained by means of a survey, as well as analysis of curricula, syllabi and 

other regulatory documents of the regional University of Economics. Methods of mathematical 

statistics, the method of grouping and comparison, the historical and logical method, as well as socio-

psychological methods have been applied in the study.  

Results. Based on evaluating the dynamics of motives development for improving foreign 

language competence in doctoral students of non-linguistic programmes, the authors identified 

interdependent connections and contradictions between the motives for improving foreign language 

competence and various methods of teaching a foreign language to doctoral students of non-linguistic 

majors. Recommendations aimed at increasing the effectiveness of forming a motivational field in 

studying foreign languages by doctoral students based on a learner-centered approach were developed, 

which allowed the authors to differentiate syllabi in accordance with the level of doctoral students’ 

language proficiency, as well as to maintain continuity of their foreign language education. 
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Conclusions. In order to form a motivational field in studying foreign languages among doctoral 

students of non-linguistic programmes, the authors clarified specifics of the formation of doctoral 

students’ motivation to improve foreign language proficiency, which were used for developing 

recommendations for foreign language teaching. According to the authors, implementation of the 

obtained results into the educational process will contribute to developing doctoral students’ motivation 

to study foreign languages. The obtained data can contribute to the design of encouraging curricula for 

mastering foreign languages, which will ensure sustainable foreign language competence of doctoral 

students and add attractiveness to doctoral studies for Russian university graduates.   

Keywords 

Educational process; Developing doctoral students’ motivation; Foreign language competence; 

Learner-centered approach; Teaching methods. 
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Анализ и оценка эффективности организационного и методического  

сопровождения образовательной деятельности на русском языке  

в системе образования Шри-Ланки 

Е. А. Ильина1, Е. Г. Хрисанова1, Е. А. Данилова1, А. В. Никитина1, С. В. Ильина1 
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им. И. Я. Яковлева, Чебоксары, Россия 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема продвижения русского языка как ино-

странного в общеобразовательных организациях Шри-Ланки. Цель исследования – оценить эф-

фективность организационного и методического сопровождения образовательной деятельно-

сти на русском языке в системе образования Шри-Ланки.  

Методология. Основными методами исследования выступают анализ образовательной 

системы Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, сбор и обобщение дан-

ных об организационном и методическом сопровождении преподавания русского языка как ино-

странного в школах страны. На диагностическом этапе проведены анкетирование и интервь-

юирование, что позволило выявить профессиональные дефициты и оценить уровень подготовки 

учителей русского языка. 

Результаты. Авторами исследования выявлены ключевые проблемы в организации русско-

язычного образования в Шри-Ланке. Результаты анкетирования респондентов свидетель-

ствуют о необходимости развития материально-технического оснащения образовательной де-

ятельности школ, разработки эффективных организационных механизмов, оказания методиче-

ской поддержки учителям русского языка.  

Анализ существующих методов преподавания русского языка в школах Шри-Ланки пока-

зывает низкий уровень языковых компетенций обучающихся, что связано с недостаточным ко-

личеством квалифицированных преподавателей-русистов, отсутствием системы повышения 

их квалификации и ограниченным доступом к специализированным учебно-методическим мате-

риалам и образовательным ресурсам. Обоснована целесообразность актуализации имеющейся 
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образовательной программы преподавания русского языка, учитывающей культурные, образо-

вательные особенности страны. 

Заключение. Проведенное исследование подтверждает необходимость создания си-

стемы организационного и методического сопровождения преподавания русского языка как 

иностранного в общеобразовательных школах Шри-Ланки, что позволит повысить качество 

образовательной деятельности в стране и будет способствовать укреплению двустороннего 

гуманитарного сотрудничества. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; продвижение русского языка за рубе-

жом; система образования Шри-Ланки; методическое сопровождение; организационное сопро-

вождение; качество образования. 

 

 

Постановка проблемы 

Исследовательский интерес российских 

ученых к вопросу зарубежного русскоязыч-

ного образования заметно активизировался за 

последние три года в связи с возрастающей ро-

лью гуманитарного сотрудничества России со 

странами Азии, Африки и Латинской Америки 

[1–5]. Ослабленные в постсоветское время 

взаимоотношения со странами этих регионов 

восстанавливаются в сфере промышленности, 

торговли и в развитии так называемых инстру-

ментов мягкой силы [6] – экспорте образова-

ния [7], продвижении языка и национальных 

культурных ценностей1. 

Одним из аспектов проблемы продвиже-

ния русского языка за рубежом, привлекаю-

щим внимание исследователей, является орга-

низационное и методическое сопровождение 

образовательной деятельности как важный 

фактор, обеспечивающий эффективное обуче-

ние русскому языку в зарубежной образова-

тельной среде. Так, Д. Ю. Гужеля, изучая ос-

новные направления преподавания русского 

языка в странах Латинской Америки, предла-

гает дефиницию «методическое сопровожде-

ние» иностранных учителей, понимая под ним 

 
1  Спиридонова Н. А. Мягкие средства продвижения 

российских ценностей за рубежом: язык, мода, куль-

тура // Теории и проблемы политических исследова-

ний. – 2024. – Вып. 1-1. – С. 12. 

«непрерывное межкультурное взаимодей-

ствие российского и зарубежных профессио-

нальных сообществ педагогов-филологов, ор-

ганизаторов педагогического процесса» [8, 

с. 4]. По мнению исследователя, эффектив-

ным способом оптимизации системы повыше-

ния квалификации преподавателей является 

установление партнерских отношений с рос-

сийскими образовательными организациями, 

а также создание системы методического ку-

раторства, тьюторской поддержки, консульта-

тивной помощи [8].  

По мнению Т. В. Кудояровой2, рассмат-

ривающей положение русского языка в стра-

нах СНГ и Балтии, профессионально-педаго-

гическая компетентность учителя-русиста яв-

ляется важной лингводидактической состав-

ляющей образовательной среды, специфиче-

ской особенностью которой, по мнению ав-

тора, является ее поликультурный характер. 

В качестве инструмента развития учительских 

компетенций предлагается разработка спец-

курса «как необходимого базового компо-

нента подготовки преподавателя русского 

2 Кудоярова Т. В. Русский язык в современной образо-

вательной среде стран СНГ и Балтии: дис. … канд. 

пед. наук. – М., 2008. – 318 с. 
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языка как неродного для школ ближнего зару-

бежья»3. 

Необходимо отметить, что в связи с ак-

тивизацией процесса продвижения русского 

языка в странах Азии появляются работы за-

рубежных исследователей, непосредственно 

связанные с педагогической практикой рус-

ского языка как иностранного и рассматрива-

ющие вопросы профессиональной подготовки 

зарубежного учителя, оценки и развития его 

профессиональных компетенций. В первую 

очередь это касается китайских ученых. Од-

ним из примеров может служить работа Пань 

Вэйцяо 4 , посвященная анализу педагогиче-

ского сопровождения профессиональной под-

готовки учителей русского языка в вузах Ки-

тая. В качестве компонентов целенаправлен-

ного педагогического сопровождения автор 

выделяет педагогическую поддержку, педаго-

гическое содействие и тьюторство и отмечает 

их тесное взаимодействие, образующее трех-

модульную систему сопровождения. Вместе с 

тем отмечается недостаточность китайских 

исследований по вопросам преподавания рус-

ского языка, методики изучения русского как 

иностранного, указывается на проблемы с си-

стемностью обучения и полнотой данных. 

 
3 Кудоярова Т. В. Русский язык в современной образо-

вательной среде стран СНГ и Балтии: дис. … канд. 

пед. наук. – М., 2008. – 318 с. 
4  Пань Вэйцяо Педагогическое сопровождение про-

фессиональной подготовки учителей русского языка 

в вузах Китая: дис. … канд. пед. наук. – М., 2023. – 

191 с. 
5 Literacy Rates Continue to Rise from One Generation to 

the Next // The UNESCO Institute for Statistics. – 

2017.  – FS № 45. – P. 4. URL: 

https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs45-

literacy-rates-continue-rise-generation-to-next-en-

2017_0.pdf  
6  Aturupane H., Little A. W. General Education in Sri 

Lanka // Sarangapani P. M., Pappu R. (eds.) Handbook 

Данное утверждение справедливо и по отно-

шению к организации русскоязычного образо-

вания в других азиатских странах. 

Среди стран, в которых наблюдается ак-

тивизация интереса среди населения к изуче-

нию русского языка, находится Демократиче-

ская Социалистическая Республика Шри-

Ланка. Ее система общего образования из-

вестна своей прогрессивностью и прорывом, 

совершенным после реформы 1972 г., благо-

даря которой Шри-Ланка вошла в число стран 

с самым высоким уровнем грамотности насе-

ления в Южной Азии. Согласно исследова-

ниям института статистики ЮНЕСКО Шри-

Ланка находится в ряду стран, уровень гра-

мотности населения старше 15 лет которых 

достигает от 90 до 100 % (по данным на 

2017 год)5. Система образования Шри-Ланки 

всесторонне изучается западно-европей-

скими, ланкийскими и отечественными иссле-

дователями. При рассмотрении проблем обра-

зования Шри-Ланки 6  британские и ланкий-

ские исследователи7  [9; 10; 11] придержива-

ются позиций теории глобализации и анализа 

продвижения целей устойчивого развития 

стран третьего мира в эпоху постколонио-

лизма. Значительное количество работ посвя-

щено изучению процессов влияния на систему 

образования политических, экономических 8 

of Education Systems in South Asia. – Singapore: 

Springer (Global Education Systems), 2021. DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-981-15-0032-9_18 
7 Dundar H., Millot B., Riboud M., Shojo M., Aturupane 

H., Goyal S., Raju D. Sri Lanka education sector assess-

ment: achievements, challenges, and policy options // Di-

rections in development, human development. – Wash-

ington: World Bank Group. 2017. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-1052-7 URL: 

https://hdl.handle.net/10986/27042 
8 Vivekanantharasa R. Education system in Sri Lanka un-

der the current economic crisis // Scientific Bulletin of 

the Crimea. – 2022. – № 3.  
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[12; 13], социальных [14] и климатических [15] 

факторов. В русскоязычной научной литературе 

приоритет в изучении системы образования 

Шри-Ланки принадлежит В. Н. Шкунову9. Ав-

тор рассматривает этапы развития националь-

ного образования республики в историко-куль-

турном, правовом и экономическом аспектах.  

Вместе с тем русскоязычное образова-

ние в Шри-Ланке до недавнего времени оста-

валось за пределами внимания ученых. Появ-

ление в 2023 и 2024 гг. Центров открытого об-

разования в университете Гампаха Викрама-

раччи в г. Яккала и школе Хелена Видьявар-

дана Балика в г. Келания активизировало 

практическую работу российских педагогов по 

продвижению русского языка в стране и рас-

ширило возможность развития научных иссле-

дований в этом направлении. На основе ана-

лиза собранных участниками научной экспеди-

ции 2023 г. данных были опубликованы иссле-

дования, в которых характеризуются общие ас-

пекты организационно-педагогических усло-

вий русскоязычного образования [16], рассмат-

риваются этапы работы в рамках Центров от-

крытого образования10, проводятся первичные 

исследования мотивационных доминант лан-

кийцев к изучению русского языка11. 

Проведенный анализ источников позво-

лил выявить следующее исследовательское 

 
9 Шкунов В. Н. Становление и развитие национальных 

систем профессионального образования стран Юж-

ной Азии: дис. … д-ра пед. наук. – Самара, 2009. – 

539 с.  
10 Ильина С. В. Центры открытого образования как ин-

струмент укрепления международных позиций Рос-

сии в гуманитарной сфере: из опыта работы Чуваш-

ского государственного педагогического универси-

тета им. И.Я. Яковлева // Наукосфера. – 2023. – 

Вып.  12-2.  

Кириллов А. А. Опыт создания центров открытого об-

разования изучения русского языка (на примере Де-

мократической Социалистической Республики Шри-

Ланка) // Наукосфера. – 2023. – Вып. 12-1. 

противоречие: с одной стороны, в научной ли-

тературе обосновывается необходимость раз-

ноуровневого сопровождения русскоязычного 

образования с учетом особенностей зарубеж-

ных образовательных сред, с другой – за рам-

ками системного внимания ученых остается 

вопрос об эффективности мероприятий, со-

провождающих процесс продвижения рус-

ского языка в иноязычной среде.  

В настоящей работе мы будем исходить 

из гипотезы о том, что продвижение русского 

языка в зарубежном образовательном про-

странстве будет успешным в случае эффектив-

ного сопровождения этой деятельности, в 

частности в организационном и методическом 

аспектах. Цель настоящего исследования – 

оценить эффективность организационного и 

методического сопровождения образователь-

ной деятельности на русском языке в системе 

образования Шри-Ланки. 

 

Методология исследования 

Методологическую основу теоретиче-

ской части исследования составили: 

– разработки ученых в области научно-

методических подходов в обучении иностран-

ным языкам: когнитивно-коммуникативного 

[17]12 и компетентностного13; 

11 Ильина С. В., Хрисанова Е. Г. Мотивация к изуче-

нию русского языка среди молодежи Социалистиче-

ской Демократической Республики Шри-Ланка // 

Сборник научных трудов по материалам VIII Между-

народной научно-практической конференции (Тверь, 

5 дек. 2023 г.). – С. 253–259. 
12 Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разно-

видность интерпретирующего подхода // Вопросы 

языкознания. – 1994. – № 4. – С. 17–33. 
13 Зимняя И. А. Компетенция и компетентность в контек-

сте компетентностного подхода в образовании // Ино-

странные языки в школе. – 2012. – № 6. – С. 2–10. 
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– научные труды, посвященные изуче-

нию системы образования Южной Азии в об-

щем [18] и Шри-Ланки в частности14.  

Внимание авторов статьи привлекли ра-

боты ученых, изучающих методологические 

подходы оценки сопровождения образова-

тельной деятельности15. В оценке продуктив-

ности сопровождения педагога, как указывает 

В. Вейд16, особое место занимает реализация 

деятельного и компетентностного подходов с 

опорой на андрагогические принципы. В каче-

стве примера реализации указанных принци-

пов приводится создание индивидуального 

образовательного маршрута. Нельзя не согла-

ситься с мнением исследователей, выбираю-

щих методы диагностики как наиболее эффек-

тивные при оценке сопровождения образова-

тельной деятельности. А. А. Ковшова и 

С. М. Зырянова17, оценивая результативность 

реализации модели программно-технологиче-

ского сопровождения развития методической 

компетентности учителя, применяют диагно-

стический метод анализа критериально-уров-

невого комплекса. 

Подход к проблеме продвижения рус-

ского языка за рубежом, рассматривающий 

процесс освоения русского языка в инофонной 

культурной среде, находится в русле теорети-

ческих исследований, посвященных понятию 

 
14 Шкунов В. Н. Становление и развитие национальной 

школы Шри-Ланки в ХIX–XX вв. // Известия Самар-

ского научного центра Российской академии наук. – 

2009. – Т. 11, № 4. – С. 78–84. 
15 Ключевые идеи субъектно-ориентированной техно-

логии индивидуализации образовательного процесса 

в педагогическом вузе / Л. В. Байбородова, В. Н. Бел-

кина, М. В. Груздев, Т. Н. Гущина // Вестник 

НГПУ.  – 2018. – Т. 8, № 5. – С. 7-21. EDN VMCMVG. 
16  Вейдт В. П. Научно-методическое сопровождение 

педагога: содержание и направления деятельности // 

Калининградский вестник образования. – 2022. – 

№  3. – С.  14–24. 

«педагогическое сопровождение». И. В. Улья-

нова и О. В. Свинарева18, рассматривая осо-

бенности педагогического сопровождения 

обучающихся в контексте различных педаго-

гических подходов, отмечают сложность 

структуры понятия и выделяют несколько 

уровней, три из которых непосредственно свя-

заны с формированием практических навыков 

участников образовательной деятельности: 

направленческий (функциональный), отража-

ющий специфику деятельности субъектов с 

учетом различных параметров; процессуаль-

ный (технологический), призванный обеспе-

чить реализацию задачной структуры педаго-

гической деятельности; методический (сущ-

ностный), где конкретизируются методы, 

формы педагогической деятельности внутри 

конкретной ситуации19.  

Проведенный анализ исследовательских 

мнений позволяет понимать под сопровожде-

нием образовательной деятельности на рус-

ском языке в условиях иного национального 

культурно-образовательного пространства со-

вокупность организационных и методических 

мероприятий, направленных на обеспечение 

результативности такой деятельности. 

 

Эмпирическая часть исследования про-

водилась в два этапа. На первом этапе были 

собраны данные о структуре образовательной 

17 Ковшова А. А., Зырянова С. М. Анализ и оценка ре-

зультатов опытно-экспериментальной работы по ре-

ализации модели программно-технологического со-

провождения развития методической компетентно-

сти учителя // Мир науки. Педагогика и психоло-

гия.  – 2023. – Вып. 6. 
18 Ульянова И. В., Свинарева О. В. Особенности педа-

гогического сопровождения обучающихся в контек-

сте различных педагогических подходов // Современ-

ные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4.  
19 Там же. 
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системы Шри-Ланки в части организацион-

ного и методического сопровождения образо-

вательной деятельности на русском языке. 

С этой целью были проанализированы сайты 

Министерства образования Шри-Ланки 20  и 

Национального института образования Шри-

Ланки21. 

На втором – диагностическом – этапе 

проведен опрос представителей образователь-

ных организаций Шри-Ланки и выполнена 

аналитическая работа по определению уровня 

профессиональной самооценки учителей рус-

ского языка. Респондентам было предложено 

10 вопросов, направленных на выявление 

уровня профессиональной самооценки учите-

лей и определение их профессиональных де-

фицитов в части владения организационными 

и методическими навыками реализации обра-

зовательной деятельности (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Вопросы анкеты на выявление уровня профессиональной самооценки учителей  

и их образовательных и профессиональных дефицитов 

Table 1 

Questionnaire questions to identify the level of professional self-esteem of teachers  

and their educational and professional deficits 

Определение уровня профессиональной 

 самооценки учителей  

Определение образовательных и профессиональных 

дефицитов учителей  

Профессиональное образование  Наличие учебной образовательной программы 

Опыт работы учителем русского языка  Использование календарно-тематического плана  

Самооценка уровня владения русским языком  Применение метода планирования урока  

Самооценка общего уровня владения методи-

кой преподавания дисциплины  

Возможность получения методической помощи, 

прохождения курсов повышения квалификации  

Трудности в преподавании русского языка  Взаимодействие с администрацией школы по вопросам 

развития русского языка  

 

 

В опросе приняли участие 15 респонден-

тов – учителей школ и преподавателей Уни-

верситета Келания, имеющих опыт преподава-

ния русского языка от 1 года до 5 лет. 

 

Результаты исследования 

Первый этап. Изучение материалов, 

представленных на сайтах Министерства об-

разования Шри-Ланки, Национального инсти-

тута образования Шри-Ланки, показало, что, 

несмотря на потребность в русскоязычном об-

разовании, деятельность в этом направлении 

 
20  Министерство образования Шри-Ланки URL: 

https://moe.gov.lk/  

со стороны органов государственной власти 

не ведется. Русский язык как иностранный не 

является обязательной для изучения дисци-

плиной в учебных планах общеобразователь-

ных школ, колледжей и вузов. Обучение рус-

скому языку осуществляется в одиннадцати 

общеобразовательных школах в рамках до-

полнительного образования. В ходе беседы с 

Главой отделения классических и иностран-

ных языков Института образования Шри-

Ланки доктором Терипаха Медханкара Теро 

21  Национальный институт образования Шри-Ланки 

URL: https://www.nie.ac.lk/  
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было установлено, что Институт получает за-

просы от школ на подготовку и повышение 

квалификации учителей русского языка. Од-

нако удовлетворение этих запросов остается 

невозможным, поскольку Институт не распо-

лагает специалистами в этой области.  

Таким образом, в организационном ас-

пекте сопровождение образовательной дея-

тельности на русском языке в Шри-Ланке яв-

ляется неразработанным и недостаточно эф-

фективным. Такое состояние данного аспекта 

оказывает влияние на степень разработанно-

сти и эффективности методических механиз-

мов сопровождения русскоязычного образова-

ния в стране.  

 

Второй этап. По результатам анализа и 

оценки методического аспекта сопровождения 

преподавания русского языка составлена диа-

гностическая карта профессиональной само-

оценки учителей-русистов по таким критериям, 

как уровень образования, опыт работы учителя 

русского языка, уровень владения русским язы-

ком и методикой его обучения (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Диагностическая карта учителей русского языка в школах Шри-Ланки 

Table 2 

Diagnostical map of Russian language schoolteachers in Sri Lanka 

№ 

п/п 
Содержание раздела 

Ответы  

респондентов 

Количество, 

ед. 

Доля,  

% 

1 Профессиональное образование  Высшее 15 100 

2 Опыт работы учителем русского языка  Менее 1 года 2 13,3 

От 1 до 3 лет  4 26,6 

От 3 до 5 лет  4 26,6 

Более 5 лет  5 33,3 

3 Самооценка уровня владения русским 

языком  

Низкий  13 86,6 

Средний  2 13,3 

Высокий  – – 

4 Самооценка уровня владения методи-

кой обучения РКИ  

Низкий  12 80 

Средний 3 20 

Высокий – – 

5 Трудности в обучении русскому языку  Методическая  15 100 

Организационная  15 100 

Лингвистическая  12 80 

 

 

Как видно из представленной карты, все 

учителя имеют высшее образование. Из бесед 

с респондентами выяснено, что 100 % опро-

шенных прошли обучение по программе бака-

лавр искусств, полученное в Университете Ке-

лании. Следует отметить, что данная про-

грамма имеет филологическую направлен-

ность с включением дисциплины «Преподава-

ние русского языка как иностранного» на вто-

ром и третьем годах обучения, дающей право 
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выпускникам работать в общеобразователь-

ной школе22. Вместе с тем по результатам про-

веденного опроса ни один из респондентов 

при ответе на вопрос «Как вы оцениваете свой 

уровень владения русским языком?» не вы-

брал вариант ответа «высокий». Аналогичные 

данные получены по результатам самооценки 

уровня методической компетенции.  

При ответе на вопрос «Какие трудности 

вы можете отметить в преподавании русского 

языка как иностранного?» респонденты де-

лали акцент на организационных и методиче-

ских трудностях, отмечая в устных коммента-

риях, что практически не имеют доступа к 

учебно-методической литературе.  

Анализ данных, полученных в ходе 

опроса, позволяет оценить уровень владения 

методическими и языковыми компетенциями 

как весьма низкий, что подтверждается отве-

тами респондентов и наблюдениями, сделан-

ными авторами исследования в ходе посеще-

ния уроков русского языка в школах Шри-

Ланки.  

Имея слабые языковые навыки, педагоги 

склонны использовать более традиционные и 

менее эффективные методы обучения, которые 

включают механическое заучивание правил и 

лексики вместо практической отработки навы-

ков общения. В результате обучающиеся знают 

правила, но не могут применять их на практике. 

Несмотря на обилие методических и учебных 

материалов, которые доступны на сегодняш-

ний день учителю в интернет-пространстве, 

ограниченные языковые компетенции учите-

 
22 Программа бакалавра искусств в Университете Ке-

лании имеет филологическую направленность с 

включением дисциплины «Преподавание русского 

языка как иностранного» URL: 

https://hu.kln.ac.lk/depts/modlang/index.php/portfolio-

2/special-degree  

лей негативно влияют на их способность при-

менения имеющихся учебных материалов и со-

здания новых. Преподаватели с низким уров-

нем владения языком вынуждены полагаться 

на существующие учебные пособия, которые 

часто не адаптированы к культурным особен-

ностям обучающихся Шри-Ланки.  

В рамках исследуемой в настоящей ра-

боте проблематики было изучено и проанали-

зировано учебное пособие по русскому языку, 

подготовленное профессором Университета 

Келании Хеманта Сирисена, предоставленном 

автором при встрече во время экспедиций. Как 

показали результаты интервью и наблюдения, 

данный учебник не нашел широкого примене-

ния в педагогический практике учителей рус-

ского языка Шри-Ланки – только 2 из 15 опро-

шенных (13,3 %) частично используют его в 

работе. Преподаватели отмечают сложность 

лексического и грамматического материала 

учебника, содержащего неадаптированные 

тексты и примеры, что, безусловно, усложняет 

процесс обучения и делает его менее эффек-

тивным. Самым востребованным учебно-ме-

тодическим пособием среди учителей-руси-

стов Шри-Ланки является первая часть учеб-

ника «Дорога в Россию», созданного россий-

скими авторами в начале XXI в. Учебником в 

настоящее время пользуются 13 из 15 респон-

дентов, что составляет 86,7 %. Подробный ме-

тодический анализ учебника, отражающий его 

достоинства и недостатки, предложен 

Н. А. Востряковой23. Однако, несмотря на по-

пулярность и несколько переизданий, он не 

23 Вострякова Н. А. Особенности «Дороги в Россию» 

(методический анализ первой части учебного ком-

плекса) (Рец. на кн.: Дорога в Россию : учеб. рус. яз. 

(элементар. уровень) / В. Е. Антонова [и др.]. – изд. 

2-е, испр.  – М. : ЦМО МГУ им. М. В. Ломоносова ; 
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соответствует требованиям и задачам препо-

давания русского языка как иностранного в 

школах, поскольку рассчитан на инофонов  ̧за-

нимающихся на подготовительных факульте-

тах вузов. 

Вторая часть опроса авторами исследо-

вания проведена с целью выявления уровня 

организационно-методического сопровожде-

ния учебного процесса Шри-Ланки по изуче-

нию русского языка (рис.). 

 

 
Рис. Результаты оценки уровня организационно-методического сопровождения образовательной дея-

тельности на русском языке в школах Шри-Ланки 

Fig. The results of the assessment of the level of organizational and methodological support of educational 

activities in Russian in schools in Sri Lanka 

 

 

В целом можно констатировать, что учи-

теля русского языка Шри-Ланки имеют четкие 

представления об организационном аспекте 

образовательной деятельности: их действия 

регулируются образовательной программой, 

имеющей календарно-тематический план и 

необходимые для системной работы педагога 

элементы. Как удалось установить в беседах с 

представителями Национального института 

образования Шри-Ланки, отвечающего за ор-

 
СПб.  : Златоуст, 2003. – 344 с.) // Вестник ВГУ. Се-

рия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 

2013. – № 1. – С. 227–230.  

ганизационное и методическое сопровожде-

ние педагогов страны, образовательная про-

грамма по русскому языку утверждается Ми-

нистерством образования Шри-Ланки и рас-

считана на 4 года обучения. Программа была 

принята в 2009 г. и требует актуализации. Ре-

зультаты опроса учителей свидетельствуют об 

отсутствии возможности повышения квали-

фикации ввиду дефицита квалифицированных 

специалистов в области преподавания рус-

ского языка в Шри-Ланке. 
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Заключение 

В результате исследования было выяв-

лено, что одной из ключевых проблем в орга-

низации русскоязычного образования в Шри-

Ланке выступает низкий уровень его органи-

зационного и методического сопровождения, 

что приводит к снижению эффективности в 

обучении русскому языку как иностранному.  

В результате изучения проблемы препо-

давания русского языка как иностранного в 

школах Шри-Ланки следует отметить важ-

ность дальнейших исследований в данной об-

ласти. Необходимо учитывать долгосрочные 

изменения в преподавательских компетен-

циях, длительно применять предлагаемые об-

разовательные программы в целях повышения 

эффективности образовательной деятельно-

сти на русском языке. 

Учитывая развитую систему общего и 

высшего образования Шри-Ланки, растущий 

интерес к изучению русского языка, можем кон-

статировать, что существует потенциал для по-

вышения качества преподавания языка в школе 

и развития языковых и методических компетен-

ций учителей. В целях повышения эффективно-

сти использования ресурсов образовательной 

деятельности школ Шри-Ланки рекомендуется 

внедрение комплекса мероприятий.  

1. Создание системы методического со-

провождения через внедрение специализиро-

ванных курсов по повышению квалификации 

учителей русского языка как иностранного, 

учитывающие культурные и языковые особен-

ности страны. 

2. Разработка адаптированных учебно-

методических материалов для учителей Шри-

Ланки для обучения русскому языку как ино-

странному. 

3. Укрепление образовательного и куль-

турного международного сотрудничества. 

4. Использование современных образо-

вательных технологий при изучении русского 

языка. 

Реализация предложенных мер будет 

способствовать повышению качества препо-

давания русского языка как иностранного в 

школах Шри-Ланки, более эффективному 

освоению русского языка учениками и укреп-

лению международных связей между Россией 

и Шри-Ланкой.  
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Analysis and evaluation of the effectiveness of organizational  

and instructional guidance of teaching and learning in Russian  

within the Sri Lankan education system 
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Alexandra V. Nikinina1, Svetlana V. Ilina  1 

1 I.Ya. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russian Federation  

 

Abstract 

Introduction. The article examines the problem of promoting Russian as a foreign language in 

educational institutions in Sri Lanka.  

The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of organizational and instructional 

guidance of teaching and learning in Russian in the Sri Lankan education system.  

Materials and Methods. The main research methods are the analysis of the educational system 

of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the collection and generalization of data on the 

organizational and instructional support of teaching Russian as a foreign language in the schools of the 

country. At the diagnostic stage, questionnaires and interviews were conducted, which allowed to 

identify professional deficiencies and assess the professional level of Russian language teachers. 

Results. The authors identified key problems in the organization of Russian-language education 

in Sri Lanka. The results of the survey indicate the need to develop the material and technical equipment 

for teaching and learning at schools, develop effective organizational mechanisms, and provide 

instructional support for Russian language teachers. The analysis of existing methods of teaching 

Russian in Sri Lankan schools shows a low level of students’ language competencies, which is due to an 

insufficient number of qualified Russian teachers, the lack of a system for improving their qualifications 

and limited access to specialized teaching materials and educational resources. The expediency of 

updating the existing educational program for teaching the Russian language, taking into account the 

cultural and educational characteristics of the country, is substantiated. 
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Conclusions. The research confirms the need to create a system of organizational and 

instructional support for teaching Russian as a foreign language in secondary schools in Sri Lanka, 

which will improve the quality of teaching and learning in the country and will contribute to 

strengthening bilateral humanitarian cooperation.  

Keywords 

Russian as a foreign language; Russian language abroad promotion; The Sri Lankan education 

system; Methodological support; Organizational support; Education quality. 
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Особенности формирования гражданской идентичности  

и субъектности студенческой молодежи педагогического вуза 

И. И. Еникеева1, Р. З. Юлбаев2, Ф. Р. Абдрахманова2, С. Р. Мусифуллин2  

1 Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия 
2 Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа, Россия 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема развития гражданского образования в 

условиях глобализирующегося социума. Цель исследования – выявить особенности формирова-

ния гражданской идентичности и субъектности студенческой молодежи педагогического вуза. 

Методология. Выполнен тематический обзор отечественных и зарубежных исследова-

ний по вопросам развития гражданского образования в условиях глобализирующегося социума. 

Методология исследования включает системный подход, теоретико-методологический анализ, 

а также психодиагностические и статистические методы. 

Результаты. В статье исследуются актуальные вопросы гражданского образования и 

политики вовлечения молодежи в социальные процессы, выявляются ключевые педагогические 

практики, способствующие развитию гражданской активности. Авторами представлены ре-

зультаты анализа влияния педагогических стратегий на развитие гражданской субъектности 

студенческой молодежи и выявления эффективных методов образовательной работы, способ-

ствующих повышению гражданской идентичности и участия молодежи в демократических 

процессах. 

Подчеркивается, что интеграция активных методов обучения, таких как общественные 

инициативы и ролевые игры, способствует повышению не только мотивации студентов, но и 

их готовности к участию в политических процессах. 

Авторами отмечается, что образовательные программы должны быть адаптированы к 

современным требованиям общества и включать элементы гражданского образования с целью 

формирования активных и ответственных граждан. 
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Заключение. В заключении на основе анализа результатов эмпирического исследования 

делается вывод о том, что успешная реализация образовательных стратегий, направленных на 

формирование гражданской субъектности, требует комплексного подхода, объединяющего ак-

тивные методы преподавания и практическое применение знаний в реальной жизни студентов. 

Результаты исследования подчеркивают необходимость постоянной работы образовательных 

учреждений по созданию демократической среды, способствующей развитию активной граж-

данской позиции у молодежи. 

Ключевые слова: образовательные факторы; демократическая среда; гражданская 

идентичность; гражданская субъектность; студенческая молодежь. 

 

 

Постановка проблемы 

В условиях развития современного де-

мократического общества возрастающая ак-

тивность граждан в политической жизни 

страны приобретает ключевое значение.  

В современных исследованиях [10; 12; 

17] отмечается, что демократия предполагает 

наличие людей, обладающих критическим 

мышлением, занимающих гражданскую пози-

цию и принимающих взвешенные решения в 

отношении своих представителей в органах 

власти. При этом во многих исследованиях [1; 

3; 9; 11; 13; 18] подчеркивается, что централь-

ную роль в подготовке граждан к осознанному 

участию в гражданской и политической дея-

тельности играет образовательная система. 

Особую значимость процессы подготовки 

приобретают в период юности [7; 8], когда 

наступает ключевой этап формирования граж-

данских убеждений, ценностей и привержен-

ностей. 

В контексте глобализации и мультикуль-

турного взаимодействия вузовское образова-

ние также должно обеспечивать формирова-

ние толерантности [4; 6], что является неотъ-

емлемой частью демократического дискурса 

[17]. Обучение уважению к различным мне-

ниям, убеждениям и развитие взаимопонима-

ния [4] позволяют формировать гармоничные 

отношения в многонациональном и многокон-

фессиональном российском обществе. 

Молодежь представляет собой наиболее 

динамичную часть населения страны, в связи 

с чем российские высшие учебные заведения 

должны трансформироваться – выступать не 

только центрами академического обучения, но 

и институтами, культивирующими и стимули-

рующими общественную активность молодых 

людей [5; 6]. Так, И. В. Кожанов и Т. Н. Пет-

рова [5] считают, что такая активность должна 

ориентироваться на достижение обществен-

ного блага и способствовать формированию 

новых подходов к жизнедеятельности. Кроме 

того, важно создать в вузах пространство для 

диалога и обсуждения актуальных обществен-

ных вопросов [5, с. 85]. Организация конфе-

ренций, семинаров, дебатов и круглых столов 

позволит студентам обмениваться идеями и 

разрабатывать совместные проекты, что спо-

собствует укреплению гражданской позиции и 

культуры участия. 

В исследованиях показывается [2; 7; 8; 

14; 19], что необходимо стимулировать моло-

дежь к активному участию в жизни общества, 

давать возможность применять полученные 

знания на практике. Российские вузы стре-

мятся не только к передаче знаний, но и к фор-

мированию у студентов активной жизненной 

позиции, гражданской готовности к созида-

нию и вкладу в развитие общества. 

Проведенный анализ исследований [3; 6; 

8; 16; 19] показал, что студенты, у которых в 
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образовательном процессе присутствуют про-

граммы гражданского образования, чаще 

осведомлены о социальных проблемах, счи-

тают политическое участие эффективным ин-

струментом социальных изменений и актив-

нее участвуют в гражданских инициативах.  

Так, в работе М. В. Верещагиной, 

Ж.  П.  Карслян [3, с. 62] изучаются вопросы 

необходимости системной интеграции граж-

данского образования в учебные планы вузов 

для повышения уровня гражданской субъект-

ности студентов. 

Эмпирические данные [2; 8; 14; 20] сви-

детельствуют, что студенты разных социаль-

ных слоев, получающие качественное граж-

данское образование, превосходят в этих ас-

пектах своих сверстников. Кроме того, науч-

ные работы [2; 6; 8; 15] подтверждают, что 

совмещение профессионального образования 

и формирования нравственного мировоззре-

ния, необходимого для реализации граждан-

ской деятельности, способствует повышению 

политических знаний, гражданской компе-

тентности, активной гражданской позиции 

личности студентов.  

В контексте гражданского образования, 

как отмечает Т. А. Хагуров [9], крайне важно 

адекватно оценивать представления студентов 

о гражданском участии и выявлять возможные 

пробелы в их знаниях и навыках, что позволит 

полноценно вовлечь молодежь в гражданские 

процессы [9, с. 39]. В указанном исследовании 

оценка знаний и понимания обучающимися 

вопросов гражданства и гражданского участия 

осуществляется на основе анализа результатов 

проведенного тестирования с помощью когни-

тивных тестов-опросников.  

 
1 Flanagan C. A., Faison N. Youth civic development: im-

plications of research for social policy and programs // 

Social Policy Report. – 2001. – Vol. 15. – P. 1. DOI: 

https://doi.org/10.1002/j.2379-3988.2001 URL: 

http://digitalcommons.unomaha.edu/slceciviceng/11 

Проведенный анализ актуальных иссле-

дований позволил вскрыть имеющиеся проти-

воречия между необходимостью формирова-

ния активной гражданской субъектности у 

студенческой молодежи и недостаточной эф-

фективностью внедряемых педагогических 

практик, способствующих развитию критиче-

ского мышления, гражданской идентичности 

и ответственности.  

В связи с указанным выше, проблема 

оценки влияния педагогических стратегий на 

развитие гражданской субъектности студенче-

ской молодежи и выявления эффективных ме-

тодов образовательной работы, способствую-

щих повышению гражданской идентичности и 

участия молодежи в демократических процес-

сах является актуальной. 

Проблема данного исследования заклю-

чается и в том, что, несмотря на существую-

щие образовательные инициативы, вузы не 

могут обеспечить должный уровень граждан-

ской активности студентов, что затрудняет их 

участие в демократических процессах и фор-

мирование гражданской субъектности моло-

дежи. Цель статьи состоит в выявлении осо-

бенностей формирования гражданской иден-

тичности и субъектности студенческой моло-

дежи педагогического вуза. 

 

Методология исследования 

Теоретические основы исследования. 

Концепция «гражданской субъектности» в 

академической литературе (как зарубежной1, 

так и отечественной2) занимает важное поло-

жение, что частично объясняется ее неодно-

2 Алексеева А. В. Гражданская субъектность в России: 

опыт и проблемы формирования // Теория и практика 

общественного развития. – 2010. – № 4. – С. 161–164. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15550661 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.1002/j.2379-3988.2001
http://digitalcommons.unomaha.edu/slceciviceng/11
https://elibrary.ru/item.asp?id=15550661


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

279 

значной природой, делающей ее одновре-

менно сложной и актуальной для исследова-

ний.  

Термин «субъектность» происходит от 

латинского Subjectum, что означает «подлежа-

щее», и описывается как «атрибут индивида, 

проявляющий его как субъект действий» 3 . 

Данное определение уже предполагает взаи-

мосвязь между такими элементами, как каче-

ство, деятельность и коммуникация4 [1]. 

Согласно Н. С. Щепочкину5, «субъект-

ность, будучи свойством личности, не при-

суща всем индивидам в одинаковой степени и 

может проявляться на разных уровнях: высо-

ком, среднем и низком»6. Таким образом, это 

качество становится заметным через социаль-

ные действия и взаимодействия человека. 

Т. А. Ольховая и Н. А. Гаврилова в своей 

работе7 рассматривают субъектность как «це-

лостную аксиологическую характеристику 

личности, которая раскрывается через продук-

тивность его деятельности»8.  

Субъектность А.  Э. Ушамирским9 опи-

сывается как жизненно-практическое и осо-

знанное состояние личности, которое позво-

ляет человеку активно преобразовывать пред-

метную действительность и самого себя и 

 
3 Щепочкин Н. С. Активная гражданская позиция мо-

лодежи как фактор становления ее субъективности // 

Власть и управление на востоке России. – 2011. – 

№  3. – С. 215. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16866276   
4 Ключевые идеи субъектно-ориентированной техно-

логии индивидуализации образовательного процесса 

в педагогическом вузе / Л. В. Байбородова и др. // 

Вестник НГПУ. – 2018. – № 5. – С. 7-21. EDN 

VMCMVG. 
5 Щепочкин Н. С. Активная гражданская позиция мо-

лодежи как фактор становления ее субъективности // 

Власть и управление на востоке России. – 2011. – 

№  3. – С. 213–220. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16866276   
6 Там же. – С. 215. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=16866276   

включает в себя способность к саморефлек-

сии, самооценке, эмоциональности и творче-

скому подходу к решению проблем10.  

В нашем исследовании педагогические 

практики определяются как методы и страте-

гии, которые используются преподавателями 

для повышения эффективности обучения и 

выделяются в качестве ключевых факторов 

формирования академических достижений 

обучающихся и приобретения ими професси-

ональных и гражданских компетенций. Следо-

вательно, педагогические практики играют ре-

шающую роль в формировании концептуаль-

ной основы демократической образователь-

ной среды вуза, способствующей гражданской 

субъектности студенческой молодежи, а 

также отношений обучающихся вуза и их ожи-

даний от политического участия. 

Указанные особенности являются клю-

чевыми элементами сложной структуры демо-

кратической образовательной среды вуза, ко-

торая влияет как на учебные достижения сту-

дентов, так и на общее функционирование об-

разовательных организаций. 

С 1980-х гг. научные исследования11 ак-

тивно занимаются анализом взаимосвязей 

7 Ольховая Т. А., Гаврилова Н. А. Субъектность как ос-

нова становления гражданской позиции студентов 

университета // Современные проблемы науки и об-

разования. – 2016. – № 2.  
8 Там же. – С. 259. 
9 Ушамирский А. Э. К проблеме субъектности моло-

дежи // Россия: тенденции и перспективы развития: 

сборник трудов конференции – 2016. – № 11–3. – 

С.  628–631. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30340240  
10  Там же. – С. 630. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=30340240  
11 Flanagan C. A., Sherrod L. R. Youth political develop-

ment: an introduction // Journal of Social Issues. – 

1998.  – Vol. 54 (3). – Р. 447–456. 

DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-

4560.1998.tb01229.x 
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между средой обучения и успехами обучаю-

щихся. В частности, обращается внимание на 

взаимосвязь академической успеваемости 

обучающихся и вовлеченности преподавате-

лей, результатов тестов, уровня отсева среди 

студентов различных курсов, проблемы нена-

силия в образовательных учреждениях. 

Важную роль в исследуемых процессах 

играет педагогическая власть и ее стратегии. 

По А. Г.  Китариогло 12 , сферу образования 

конституирует специфический вид власти, 

складывающийся на основе универсального, 

общечеловеческого отношения «учитель – 

ученик». Такая власть имеет парадоксальный 

характер, поскольку нацелена на выведение 

субъекта из подвластного состояния, на отри-

цание самой себя, она оказывает влияние на 

ход развития общества в глобально-историче-

ском масштабе, представляет собой идеал 

властных отношений, постепенно освобожда-

ющихся от насилия и диктата13. Отсюда сле-

дует, что в современных вузах должны не 

только передавать знания, но и воспитывать у 

обучающихся умение самостоятельно анали-

зировать информацию, формировать соб-

ственное мнение и участвовать в обществен-

ной жизни. Эти умения и навыки становятся 

основой для будущего полноценного участия 

в демократических процессах. Кроме того, 

важно, чтобы образовательная система спо-

собствовала вовлечению молодежи в полити-

ческие процессы через различные программы 

и инициативы, такие, как обучающие дебаты, 

студенческие советы и др. Такие программы 

 
12 Китариогло А. Г. Педагогическая власть в современ-

ном обществе: социально-философский анализ // Гу-

манитарные и социальные науки. – 2017. – Вып. 6. – 

С. 25.  
13 Там же. – С. 25.  
14  Васильева Е. Ю. Образовательная среда вуза как 

объект управления и оценки // Университетское 

управление: практика и анализ. – 2011. – № 4. 

позволяют студентам практиковать навыки 

публичного выступления, аргументации и за-

щиты собственных убеждений, что является 

фундаментом для воспитания ответственных 

и активных граждан. 

Согласно Е. Ю. Васильевой14, демокра-

тическая образовательная среда вуза – это 

«разнообразное поликультурное образование, 

индивидуальное для каждого обучающегося, 

среда для построения собственного Я, обеспе-

чивающая создание условий для актуализации 

внутреннего мира обучающегося, его лич-

ностного роста, самореализации, становления 

самосознания»15. 

В рамках концептуальной модели демо-

кратической образовательной среды вуза ак-

цент делается на измерении педагогических 

практик, прежде всего, на «активных практи-

ках», которые стимулируют студентов к взаи-

модействию со сверстниками, преподавате-

лями и сообществом через деятельность, та-

кую как общественное служение, участие в 

управлении высшим учебным заведением и 

процессах принятия решений, а также участие 

в дебатах и обсуждениях политических и со-

циальных вопросов. 

Другие ключевые аспекты, включенные 

в концептуальную основу демократической 

образовательной среды, по мнению 

Л. С. Гринкруг16, охватывают социальный по-

рядок, который связан с нормами, ценностями 

и социальными конвенциями, обеспечиваю-

щими гармоничное и безопасное сосущество-

вание в сообществе; социальные отношения, 

15 Там же. – С. 76. 
16 Гринкруг Л. С. Принцип демократизма в образова-

нии и критерии качества образовательной деятельно-

сти вуза // Фундаментальные исследования. – 2008. – 

Вып. 1. – С. 89.  
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где преподаватели и студенты могут способ-

ствовать развитию социальных компетенций 

через терпимость, социальную справедли-

вость, уважение к чужому мнению и сотруд-

ничество; организационная структура, кото-

рая учитывает такие факторы, как размер 

учебного заведения и педагогические прак-

тики обучения студентов, исходя из их пси-

хокогнитивных способностей, играющие зна-

чительную роль в развитии гражданских ком-

петенций (рис. 1 [20]). 

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная основа демократической образовательной среды 

Fig. 1. Conceptual framework of a democratic educational environment 

 

 

Педагогические практики в высших 

учебных заведениях играют ключевую роль в 

развитии гражданской субъектности студен-

тов, создавая условия для их академических и 

профессиональных достижений. Эти образо-

вательные практики включают активные ме-

тоды обучения, которые не только стимули-

руют студентов к взаимодействию со сверст-

никами и преподавателями, но и вовлекают их 

в управление образовательным процессом и 

 
17  Васильева Е. Ю. Образовательная среда вуза как 

объект управления и оценки // Университетское 

управление: практика и анализ. – 2011. – № 4.  

Алексеева А. В. Гражданская субъектность в России: 

опыт и проблемы формирования // Теория и практика 

общественного развития. – 2010. – № 4. – С. 161–164. 
18 Vieno A., Perkins D. D., Smith T. M., Santinello M. 

Democratic school climate and sense of community in 

обсуждение социально значимых тем. Такой 

подход формирует ответственность, самостоя-

тельность и способность к критическому 

мышлению, что является фундаментом для 

развития активной гражданской позиции. 

Научные исследования последних деся-

тилетий (как отечественных17, так и зарубеж-

ных 18 ) подтверждают, что демократическая 

образовательная среда вуза, обогащенная раз-

нообразием педагогических практик, как 

school: a multilevel analysis // American Journal of Com-

munity Psychology. – 2005. – Vol. 36 (3-4). – P. 327–

341. DOI: https://doi.org/10.1007/s10464-005-8629-8 

Gainous J., Martens A. M. The effectiveness of civic edu-

cation: are “good” teachers actually good for “all” stu-

dents? // American Politics Research. – 2012. – 

Vol.  40  (2). – P. 232–266. DOI: 

https://doi.org/10.1177/1532673X11419492  

Социальный  
порядок 
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властные практики 

Социальные  
отношения 

Образовательные 
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властных, так и образовательных, положи-

тельно влияет на различные аспекты развития 

личности студента, в том числе его социаль-

ные и профессиональные компетенции.  

Так, в работе А. В. Алексеевой19 подчер-

кивается значимость образовательной среды 

вуза для формирования гражданской субъект-

ности. Автор отмечает, что инновационные 

образовательные методики, такие как проект-

ное обучение и образовательные дебаты, зна-

чительно повышают уровень гражданской ак-

тивности студентов20. Согласно этим исследо-

ваниям, студенты, участвующие в активных 

формах обучения, более осведомлены о соци-

альных и политических процессах и более 

склонны к участию в них21. 

В работе Т. А. Ольховской и Н. А. Гав-

риловой22 исследуется, как активные методы 

обучения, включая проектную деятельность и 

ролевые игры, оказывают влияние на уровень 

гражданской активности у студентов23.  

Л. С. Гринкруг24 отмечает, что образова-

тельные программы, нацеленные на развитие 

толерантности, способствуют формированию 

активных гражданских позиций среди студен-

тов в условиях глобализации25. 

Таким образом, теоретический обзор ис-

следований, посвященных формированию 

гражданской субъектности и активного граж-

данского участия среди молодежи, показал, 

что оценка успешности реализации образова-

тельных стратегий, направленных на граждан-

 
19 Алексеева А. В. Гражданская субъектность в России: 

опыт и проблемы формирования // Теория и практика 

общественного развития. – 2010. – № 4. – С. 161–164.  
20 Там же. – С. 161. 
21 Там же. – С. 163.  
22 Ольховая Т. А., Гаврилова Н. А. Субъектность как 

основа становления гражданской позиции студентов 

скую активность личности, требует комплекс-

ного подхода к исследованию данного круга 

проблем. 

 

Методологическую основу исследования 

составили принципы системного подхода, что 

позволило рассмотреть развитие гражданской 

идентичности молодежи как системы в усло-

виях современного развития российского выс-

шего образования.  

 

В качестве основных методов исследо-

вания применялись теоретико-методологиче-

ский анализ, психодиагностические и стати-

стические методы исследования (описатель-

ная статистика и корреляционный анализ). 

Уровень гражданской субъектности студенче-

ской молодежи измерялся при помощи следу-

ющих диагностических методик. 

1. Тест «Гражданственность и патрио-

тизм». Данный тест предлагается в модифика-

ции с сокращением ответов до 15 и исключе-

нием баллов. При его помощи проверяется, 

насколько сформированы у студентов пред-

ставления о своих правах и обязанностях как 

гражданина своей страны, умения использо-

вать действующее законодательство, право-

вые документы в области молодежной поли-

тики, демонстрировать готовность и стремле-

ние к совершенствованию и развитию обще-

ства на принципах гуманизма, свободы и де-

мократии. 

университета // Современные проблемы науки и об-

разования. – 2016. – № 2.  
23 Там же.  
24 Гринкруг Л. С. Принцип демократизма в образова-

нии и критерии качества образовательной деятельно-

сти вуза // Фундаментальные исследования. – 2008. – 

Вып. 1. 
25 Там же. – С. 88.  
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2. Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» (Н. Е. Щуркова) основан на оценке ре-

акций участников на различные жизненные 

ситуации. Он направлена на выявление цен-

ностных ориентаций, поведенческих наклон-

ностей и социокультурных предпочтений. Ре-

спондентам предлагается ответить на ряд во-

просов, каждый из которых описывает кон-

кретную ситуацию. Для каждого вопроса 

предоставляется три варианта ответа, отража-

ющих различные поведенческие реакции. 

3. Тест «Гражданская идентичность» 

направлен на оценку знаний и отношения 

участников к истории, культуре и современно-

сти своего народа, а также на их осведомлен-

ность о государственных символах и полити-

ческой структуре своей страны. При помощи 

данного теста измеряется уровень граждан-

ской идентичности через ряд вопросов, свя-

занных с этнической, культурной, историче-

ской и политической осведомленностью 

участников. 

4. Анкета «Мой выбор» представляет со-

бой комплексный инструмент для изучения 

ценностных ориентаций, который может быть 

применен в социологических исследованиях, 

целенаправленно разрабатывая педагогиче-

ские стратегии или культурные программы, 

адаптированные к выявленным ценностям и 

предпочтениям населения. Анкета направлена 

на оценку ценностных ориентаций респонден-

тов в отношении этнических, гражданских и 

общекультурных аспектов.  

Исследование предусматривало двух-

этапную процедуру выборки. На первом этапе 

случайным образом было выбрано образова-

тельное учреждение, а на втором этапе – целе-

вая группа студентов. Целевая группа вклю-

чает студентов второго курса в возрасте от 19 

 
26 Dewey J. Democracy and Education: an Introduction to 

the Philosophy of Education, Create Space Independent 

Publishing Platform, Lexington. – Kentucky, 2009. 

до 24 лет, очной формы обучения по направ-

лению «Педагогическое образование» Баш-

кирского государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы. 

На втором этапе проводилось тестирова-

ние студентов, интерпретация полученных 

данных и корреляционный анализ взаимодей-

ствия между разнообразными образователь-

ными факторами и их влиянием на уровень 

гражданской субъектности студенческой мо-

лодежи.  Данный метод позволяет нам понять, 

как два уровня переменных взаимодействуют 

и влияют на уровень гражданственной компе-

тентности и гражданской активности студен-

тов. В рамках данного исследования применя-

лось статистическое программное обеспече-

ние SPSS Statistics, которое используется для 

анализа данных больших оценочных исследо-

ваний, где крайне важны правдоподобные зна-

чения или весы выборки для обеспечения точ-

ности статистических выводов. 

 

Результаты исследования 

В эмпирическом исследовании приняли 

участие 86 студентов Башкирского государ-

ственного педагогического университета 

имени М. Акмуллы в возрасте от 19 до 24 лет, 

по гендерному признаку – девушки. Направле-

ние – «Педагогическое образование», 2-й 

курс, очная форма обучения. 

В качестве гипотезы было выдвинуто 

предположение о том, что внедрение актив-

ных образовательно-педагогических методик 

в вузовской практике способствует развитию 

гражданской субъектности у студентов. Дан-

ная гипотеза основывается на теории Дьюи26 о 

рефлексивном обучении и теории Колба 27  о 

циклическом опытном обучении, предполага-

27  Kolb D. A. Experiential Learning: Experience as the 

Source of Learning and Development, Pearson FT Press, 

Upper Saddle River. – New Jersey, 2014. 
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ющих, что активное участие в образователь-

ном процессе повышает компетентность и за-

интересованность студентов. 

По итогам проведенного тестирования 

все студенты были разделены на четыре 

группы, исходя из их индивидуальных баллов. 

Первую группу составили студенты с недоста-

точным уровнем сформированности граждан-

ственности и патриотизма, вторую – с удовле-

творительным уровнем, третью – с оптималь-

ным уровнем, четвертую – с достаточным 

уровнем. 

Результаты, полученные при помощи те-

ста «Гражданственность и патриотизм», пока-

зывают, что большинство студентов демон-

стрируют оптимальный и достаточный уровни 

сформированности гражданственности и пат-

риотизма (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты теста «Гражданственность и патриотизм» 

Table 1 

Results of the “Civic Engagement and Patriotism” Test 

Уровень сформированности гражданственности и патриотизма Кол-во % 

Недостаточный  8 9 

Удовлетворительный 14 16 

Оптимальный 23 27 

Достаточный 41 48 

 

 

Полученные данные наглядно указы-

вают на то, что значительное большинство 

студентов (75 %) демонстрируют оптималь-

ный (27 %) и достаточный (48 %) уровни сфор-

мированности гражданственности и патрио-

тизма. Эти категории отражают высокую осве-

домленность студентов о гражданских правах 

и обязанностях, а также выражают глубокое 

понимание и приверженность национальным 

ценностям. Удовлетворительный уровень 

сформированности гражданственности и пат-

риотизма, который составил 16 % от общего 

числа участников, указывает на наличие 

начальных знаний и умений в данной области, 

но с недостаточной активностью или глуби-

ной осмысления. Наконец, наименьшую 

группу составили студенты с недостаточным 

уровнем сформированности гражданственно-

сти и патриотизма (9 %), что указывает на от-

сутствие должного уровня понимания или ин-

тереса к гражданским и патриотическим ас-

пектам. 

Качественный анализ результатов тести-

рования показал, что большинство опрошен-

ных студентов демонстрируют высокие зна-

ния, касающиеся вопросов гражданственно-

сти. Так, на вопрос о «военных формирова-

ниях, создаваемых из гражданского населения 

во время войны», 80 из 84 респондентов пра-

вильно ответили, что это «ополчение». Также 

значительное большинство (68 из 84) верно 

ответили, что «участвовать в выборах Прези-

дента Российской Федерации могут все граж-

дане страны». Половина респондентов, 42 сту-

дента, верно указали, что «решение государ-

ственных вопросов через всенародный опрос» 

называется «референдумом». 

Интерес представляет вопрос, связанный 

с понятием «гражданин»: 62 респондента из 84 
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ответили, что «оба утверждения верны», что 

указывает на хорошее понимание темы. От-

веты на вопрос о том, «кто такой гражданин», 

также были в основном верными – 66 студен-

тов правильно определили гражданина как 

«человека, принадлежащего к постоянному 

населению государства, подчиняющегося его 

законам и имеющего определенные права и 

обязанности». Последний вопрос, касаю-

щийся «выборов в Государственную Думу и 

выбора Президента Российской Федерации», 

показал, что 72 из 84 участниц точно знают, 

что «Президент выбирается гражданами 

страны». 

Таким образом, полученные результаты 

при помощи теста «Гражданственность и пат-

риотизм» свидетельствуют о том, что подавля-

ющее большинство респондентов обладают 

достаточным уровнем гражданственности и 

патриотизма; они понимают свои гражданские 

права и обязанности, что является позитивным 

показателем в контексте их будущей профес-

сиональной деятельности в области педаго-

гики. 

Далее был проведен анализ результатов 

тестирования при помощи теста «Гражданская 

идентичность» (табл. 2). По уровню развития 

гражданской идентичности все опрошенные 

также были разделены на четыре группы. Пер-

вая группа – это студенты с недостаточным 

уровнем гражданской идентичности, вторая – 

с удовлетворительным уровнем, третья – с оп-

тимальным уровнем, четвертая – с достаточ-

ным уровнем. 

Таблица 2  

Результаты теста «Гражданская идентичность» 

Table 2 

Results of the “Civic Identity” Test 

Уровень развития гражданской идентичности Кол-во % 

Недостаточный  10 12 

Удовлетворительный 16 19 

Оптимальный 21 24 

Достаточный 39 45 

 

 

Полученные данные свидетельствуют, 

что большинство студентов (69 %) проявляют 

оптимальный и достаточный уровни граждан-

ской идентичности, что указывает на высокую 

степень их интеграции в социокультурное 

пространство и осознание гражданских прав и 

обязанностей. 

Так, 39 студентов (45 %) продемонстри-

ровали достаточный уровень гражданской 

идентичности, что отражает их способность к 

активному и осмысленному участию в граж-

данской жизни, выражению и защите личных 

убеждений и интересов в соответствии с демо-

кратическими нормами и ценностями. Этот 

результат подчеркивает успешную социализа-

цию и адаптацию студентов в рамках граждан-

ского общества. Оптимальный уровень, отме-

ченный у 21 студента (24 %), свидетельствует 

о хорошо сформированной способности к 

осмыслению и анализу гражданской роли, 

хотя и с некоторыми ограничениями в широте 

или глубине понимания гражданских процес-

сов и прав. У 16 студентов (19 %) наблюдается 
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удовлетворительный уровень развития граж-

данской идентичности, что указывает на 

начальное понимание и участие в граждан-

ской жизни, но с заметными пробелами в зна-

ниях и активности. И лишь 10 студентов 

(12  %) показали недостаточный уровень граж-

данской идентичности. Это свидетельствует о 

значительных пробелах в понимании или при-

нятии гражданских норм и ценностей, что ука-

зывает на необходимость целенаправленной 

корректировки образовательных методик для 

повышения гражданской осведомленности и 

активности данной категории студентов. 

Качественный анализ результатов тести-

рования показал, что большинство опрошен-

ных студентов демонстрируют высокие зна-

ния, касающиеся «права участия в выборах 

Президента Российской Федерации», подавля-

ющее большинство (68 из 84) правильно отве-

тили, что «участвовать в выборах имеют право 

все граждане Российской Федерации». Этот 

ответ подчеркивает осведомленность студен-

ток о фундаментальных избирательных пра-

вах, закрепленных в Конституции страны.  

На вопрос о «методах решения государ-

ственных вопросов через всенародный опрос» 

42 студента правильно определили «референ-

дум как соответствующую процедуру», что 

свидетельствует о понимании различных 

форм гражданского участия в политической 

жизни страны. Четвертый вопрос показал, что 

большинство студентов (62 из 84) верно пони-

мают сущность гражданства и патриотизма, 

считая оба утверждения о «гражданских каче-

ствах Кузьмы Минина и возможности быть 

гражданином в молодом возрасте» верными. 

Ответы на пятый и шестой вопросы подтвер-

дили, что студенты четко определяют граждан-

ские права и обязанности, а также процессы вы-

боров, что подчеркивает их зрелое отношение к 

своим гражданским обязанностям и правам. В 

целом результаты тестирования свидетель-

ствуют о высоком уровне сформированности 

гражданской идентичности среди студентов, 

что важно, как для их личностного развития, так 

и для подготовки к профессиональной деятель-

ности в сфере образования. 

Далее представим анализ результатов 

анкеты «Мой выбор», которая помогла оце-

нить степень сформированности гражданской 

идентичности и осознания культурных ценно-

стей у обучающихся (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Результаты проведенного тестирования при помощи теста «Мой выбор» 

Table 3 

Results of the conducted testing using the “My Choice” Test 

Уровень сформированности гражданской идентичности и осозна-

ния культурных ценностей 

Кол-во % 

Недостаточный  11 13 

Удовлетворительный 15 17 

Оптимальный 20 23 

Достаточный 40 47 

 

 

Полученные результаты свидетель-

ствуют, что большая часть студентов (60 %; 

40  из 86 респондентов) демонстрируют доста-

точный и оптимальный уровни гражданской 
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идентичности. Это указывает на хорошо раз-

витое понимание и принятие гражданских 

прав, обязанностей и культурных ценностей. 

Студенты, показавшие достаточный уровень 

осознания (47 %), проявляют глубокое пони-

мание культурных и гражданских аспектов, 

что отражает успешное освоение социокуль-

турного контекста и готовность к активному 

участию в общественной жизни. Такой высо-

кий уровень может быть связан с эффективно-

стью образовательных программ и мероприя-

тий, направленных на развитие компетенций в 

этих областях. 

Та группа опрошенных студентов, у ко-

торых определен оптимальный уровень 

(23 %), также проявляет значительное пони-

мание гражданских и культурных вопросов, 

хотя им может не хватать некоторой глубины 

или последовательности в их представлениях. 

Это может указывать на необходимость до-

полнительной поддержки в усвоении некото-

рых аспектов гражданской идентичности. 

Наименьшее количество студентов показали 

удовлетворительный (17 %) и недостаточный 

(13 %) уровни осознания, что свидетельствует 

о наличии пробелов в понимании или приня-

тии культурных и гражданских аспектов.  

Качественный анализ ответов показы-

вает, что большинство респондентов прояв-

ляют глубокий интерес к истории и культуре 

как своего народа, так и России в целом. Вы-

сокие показатели ответов на вопросы, касаю-

щиеся исторического прошлого и культурных 

ценностей, подтверждают проявляемые сту-

дентами уважение и гордость за национальное 

наследие. Это указывает на важную роль куль-

турного самосознания в формировании иден-

тичности у молодежи. 

Вопросы, связанные с общественной мо-

ралью и этикой, такие как отношение к при-

роде, честность и уважение к старшим, также 

выявили высокий уровень сознательности и 

социальной ответственности среди обучаю-

щихся. Ответы, в которых студенты отмечают, 

что не готовы нарушать закон даже при отсут-

ствии непосредственных последствий, под-

черкивают их высокие моральные стандарты. 

В целом результаты теста «Мой выбор» 

свидетельствуют о высокой степени сформи-

рованности гражданской идентичности у сту-

дентов, что проявляется в их активном отно-

шении к участию в культурной жизни, уваже-

нии к истории и традициям, а также осознании 

своих гражданских прав и обязанностей.  

Анализ результатов тестирования при 

помощи диагностической методики «Размыш-

ляем о жизненном опыте» представлен в таб-

лице 4. 

 

Таблица 4 

Результаты теста «Размышляем о жизненном опыте» 

Table 4 

Results of the “Reflecting on Life Experience” Test 

Уровень сформированности гражданской компетентности Кол-во % 

Недостаточный  10 12 

Удовлетворительный 16 19 

Оптимальный 21 24 

Достаточный 39 45 
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Анализ данных показывает, что значи-

тельная часть студентов (45 %) обладает до-

статочным уровнем гражданской компетент-

ности, что указывает на их способность эф-

фективно реагировать на социальные ситуа-

ции, проявлять гражданскую ответственность 

и активно участвовать в общественной жизни. 

Примерно четверть студентов (24 %) де-

монстрируют оптимальный уровень граждан-

ской компетентности, что свидетельствует о 

наличии у них хорошо развитых навыков вза-

имодействия в социальном контексте и уме-

ния адекватно реагировать на гражданские вы-

зовы, однако им еще есть куда стремиться для 

достижения более высокого уровня осознания 

и активности. 

У 19 % студентов уровень гражданской 

компетентности является удовлетворитель-

ным. Эта группа студентов показывает базовое 

понимание и участие в гражданских процессах, 

но им необходимо углубление знаний и разви-

тие навыков для более активного и осмыслен-

ного включения в общественную жизнь. 

Самая малая группа студентов (12 %) по-

казала недостаточный уровень гражданской 

компетентности, что характеризует их ограни-

ченные возможности в понимании и участии в 

гражданской деятельности. Для этой группы 

особенно важны образовательные и воспита-

тельные меры, направленные на повышение 

уровня гражданской осведомленности и ак-

тивности. 

Качественный анализ ответов указывает 

на то, что большинство респондентов предпо-

чли обходить человека на своем пути, не по-

тревожив его, и активно вмешиваться, если 

кто-то нуждается в помощи, что демонстри-

рует развитое чувство социальной ответствен-

ности и готовность к действию в чрезвычай-

ных ситуациях. Такие данные указывают на 

высокий уровень взаимопомощи и солидарно-

сти в потенциально стрессовых ситуациях. 

В сфере межкультурного взаимодей-

ствия результаты свидетельствуют о значи-

тельной открытости и толерантности: боль-

шинство студентов выразили интерес к обще-

нию с представителями других культур, что 

подчеркивает их готовность к межкультур-

ному диалогу и интеграции. Это особенно 

важно в контексте глобализации и мульти-

культурного взаимодействия современного 

мира. Отношение студентов к гражданской ак-

тивности также заслуживает внимания: значи-

тельное число респондентов признали важ-

ность участия в выборах и активного следова-

ния политическим событиям, что указывает на 

их осознание роли активного гражданского 

участия в демократии. Однако вопросы, свя-

занные с личной целеустремленностью и го-

товностью к компромиссам, показали более 

разнообразные ответы. Это может отражать 

внутренний конфликт между личными 

устремлениями и общественными ожидани-

ями, что является частью процесса формиро-

вания личности в переходном возрасте. 

Таким образом, данные теста «Размыш-

ляем о жизненном опыте» демонстрируют, что 

студенты БГПУ им. М. Акмуллы проявляют 

высокую степень гражданской активности, со-

циальной ответственности и культурной от-

крытости, что является важным активом для 

их будущего профессионального вклада в об-

щество. 

Следующим этапом в анализе развития 

субъектности студенческой молодежи стало 

определение взаимосвязи ее уровня и образо-

вательных факторов. С этой целью был прове-

ден корреляционный анализ при помощи ко-

эффициента линейной корреляции г-Спир-

мена. В таблице 5 представлены результаты 

корреляционного анализа взаимосвязи показа-

телей уровня гражданской субъектности сту-

денческой молодежи и образовательных фак-

торов демократической среды. 
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Таблица 5 

Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между показателями уровня  

гражданской субъектности студенческой молодежи и образовательными факторами 

Table 5 

Results of the correlation analysis of the relationship between the indicators  

of civic subjectivity among student youth and educational factors 

Уровень гражданской 

субъектности 

Сформированность демократи-

ческой образовательной среды 

вуза 

Корреля-

ция г-Спир-

мена 

Знач.  

(двухсторонняя) 

 

Высокий уровень граж-

данской субъектности 

Сформировавшаяся демократиче-

ская образовательная среда вуза 
65,36 ,000 

Средний уровень граж-

данской субъектности 

Формирующаяся демократическая 

образовательная среда вуза 
33,42 ,000 

Низкий уровень граждан-

ской субъектности 

Отсутствие демократической обра-

зовательной среды вуза 
26,10 ,000 

 

 

Результаты корреляционного анализа, 

проведенного с использованием коэффици-

ента линейной корреляции r-Спирмена, под-

черкивают значимую связь между уровнем 

гражданской субъектности студенческой мо-

лодежи и характеристиками демократической 

образовательной среды вуза. Эти данные под-

тверждают гипотезу о том, что качество обра-

зовательной среды в высших учебных заведе-

ниях оказывает существенное влияние на раз-

витие гражданской активности студентов.  

В частности, анализ показал, что высо-

кий уровень гражданской субъектности корре-

лирует со сформировавшейся демократиче-

ской образовательной средой вуза (корреля-

ция 62,35; p = 0,000). Полученные значения 

указывают на то, что студенты, чье професси-

ональное обучение проходит в сформировав-

шейся демократической среде вуза, имеют 

тенденцию выражать более высокую граждан-

скую активность. Средний уровень граждан-

ской субъектности коррелирует с формирую-

щейся демократической образовательной сре-

дой вуза (корреляция 33,42; p = 0,000). Полу-

ченные данные указывают на то, что в универ-

ситетах, где демократическая образовательная 

среда еще не сформирована, студенты демон-

стрируют средний уровень гражданской ак-

тивности. Низкий уровень гражданской субъ-

ектности коррелирует с отсутствием демокра-

тической образовательной среды в вузе (кор-

реляция 26,10; p = 0,000). Данные значения 

указывают на то, что имеется статистически 

значимая положительная корреляция между 

низким уровнем развития гражданской субъ-

ектности студенческой молодежи и отсут-

ствием демократической образовательной 

среды в высшем учебном заведении. 

Таким образом, по результатам прове-

денного эмпирического исследования среди 

студентов БГПУ имени М. Акмуллы можно 

сформулировать следующие выводы. 

1. Гражданская идентичность и учебная 

мотивация. 

Большинство студентов демонстрируют 

оптимальный и достаточный уровни развития 

гражданской субъектности, что свидетель-

ствует о высоком уровне осведомленности о 

гражданских правах и обязанностях, а также о 

глубоком понимании национальных ценно-

стей и приверженности им. Респонденты не 

просто показывают высокую степень осозна-

ния своих гражданских прав и обязанностей, 
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они активно участвуют в общественной 

жизни, что отражает их готовность к вовлече-

нию в социальные процессы. 

2. Эмоциональная и поведенческая реак-

ции. 

В ответах студентов прослеживается 

тенденция к эмпатии и социальной ответ-

ственности. Большинство студентов готовы 

прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях, 

что указывает на высокий уровень развития 

социальных навыков. 

Отношение к межкультурному общению 

также позитивное, большинство студентов от-

крыты к диалогу с представителями других 

культур, что является важным показателем 

интеграции и толерантности в современном 

мультикультурном мире. 

3. Методы и стратегии обучения. 

Результаты диагностик показывают, что 

использование интерактивных методов обуче-

ния, таких как игры, проекты и обсуждения, 

значительно повышает мотивацию студентов. 

Это подчеркивает важность адаптации учеб-

ных подходов к потребностям современных 

студентов, которые предпочитают динамич-

ные и интерактивные формы обучения. 

4. Практическое применение знаний. 

Студенты ценят практическую привязку 

учебных материалов к реальной жизни. При-

менение знаний на практике, включая проект-

ную деятельность и работу с реальными куль-

турными и социальными объектами, повы-

шает их интерес и способствует глубокому по-

ниманию изучаемых предметов. 

Сводный анализ четырех диагностик 

позволяет заключить, что для повышения эф-

фективности обучения в университете следует 

уделить внимание развитию гражданской ак-

тивности, использованию интерактивных ме-

тодов в обучении, а также усилению куль-

турно-образовательных компонентов, что в 

совокупности способствует формированию 

гармонично развитой личности студента. 

 

Обсуждение. Заключение 

Исследование позволило выявить ком-

плексное взаимодействие образовательных, 

социально-демографических и личных факто-

ров, влияющих на гражданские знания и уча-

стие молодежи в общественной жизни.  

Было обосновано использование актив-

ных методов обучения (например, проектного 

обучения и обсуждений) для повышения инте-

реса студентов и формирования у них актив-

ной гражданской позиции. Отмечается, что 

применение интерактивных методов обучения 

и включение студентов в управление образо-

вательным процессом, а также обсуждение со-

циально значимых вопросов укрепляет их 

гражданские и профессиональные компетен-

ции.  

Посредством использования корреляци-

онного анализа была установлена взаимосвязь 

между образовательными методами и граж-

данской активностью. Выявлены статистиче-

ски значимые связи между уровнем развития 

демократической образовательной среды вуза 

и степенью гражданской субъектности сту-

дентов, что является подтверждением того, 

что студенческая молодежь, обучающаяся в 

условиях развитой демократической среды, 

демонстрирует более высокий уровень граж-

данской активности в отличие от молодежи 

вне данного социального поля. Высокий уро-

вень гражданской субъектности коррелирует с 

наличием сформировавшейся демократиче-

ской образовательной среды, что подтвер-

ждает гипотезу о значительном влиянии каче-

ства образовательного процесса на активность 

студентов. 

Учреждения высшего образования, стре-

мящиеся к созданию и поддержанию демокра-

тически ориентированной образовательной 
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среды, могут значительно способствовать по-

вышению гражданской активности своих сту-

дентов. Данные взаимосвязи являются плодо-

творными для исследования и будут изучены 

нами в дальнейшем с позиций педагогической 

власти и ее стратегий, что «представляется 

вполне закономерным в силу огромного 

трансформирующего потенциала власти и об-

разования как каналов реализации социальной 

энергии, а также говорит в пользу тезиса об 

определяющем векторе проникновения педа-

гогической власти в систему социума» [9, 

с. 30], ее всеприсутствия в структуре граждан-

ской субъектности обучающейся молодежи. 

Результаты данного исследования носят 

ограниченный характер, поскольку ориенти-

рованы на студентов-педагогов, обучающихся 

по бакалаврской программе, нами не учитыва-

ется включение старших курсов, также игно-

рируются иные уровни высшего образования. 

В связи с этим будущие исследования будут 

нацелены на целостный и более всесторонний 

анализ. 
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Abstract 

Introduction. The article examines the problem of the development of civic education in a 

globalizing society. The purpose of the study is to identify the features of the formation of civic identity 

and subjectivity in pedagogical university students. 

Materials and Methods. In order to achieve this goal, a thematic review of Russian and 

international studies on the development of civic education in a globalizing society has been carried 

out. The research methodology includes a systematic approach, theoretical and methodological 

analysis, as well as psychodiagnostic and statistical research methods. 

Results. The article examines topical issues of civic education and the policy of youth involvement 

in social processes. It identifies key teaching practices that contribute to the development of civic 

engagement. The authors present the results of the analysis of educational strategies influence on the 

development of students’ civic subjectivity and the identification of effective teaching methods that 

enhance civic identity and youth participation in democratic processes. 

It is emphasized that the integration of active teaching methods, such as public initiatives and 

role-playing games, contributes not only to increasing students' motivation, but also their willingness 

to participate in political processes. The authors note that educational programs should be adapted to 

the modern requirements of society and include elements of civic education to form active and 

responsible citizens. 

Conclusions. In conclusion, the findings suggest that successful implementation of educational 

strategies aimed at developing civic subjectivity requires a comprehensive approach that combines 

active teaching methods with practical application of knowledge in students' real lives. The results of 
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the study highlight the necessity for educational institutions to continuously work on creating a 

democratic environment that fosters the development of an active civic stance among youth.  

Keywords 

Educational factors; Democratic environment; Civic identity; Civic subjectivity; University 

student. 
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