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Аннотация. В современных общественно-политических условиях возрастает острота пробле-
мы патриотического воспитания российской молодежи. Для её решения требуется анализ мето-
дологии, накопленного опыта, а также учет современных нормативно-правовых документов, со-
циокультурной ситуации, процессов цифровой трансформации и интернетизации общества. В 
статье сформулированы цель, гипотеза педагогического исследования по выявлению современ-
ных эффективных форм патриотического воспитания студентов в интеграции с методиками обу-
чения информационным технологиям. Приводится вышеуказанный анализ документов, исследо-
ваний, сложившейся молодежной субкультуры, в которой особо выделяется роль Интернета; ав-
торами рекомендуются конкретные соцсети, интернет-ресурсы, позволяющие создавать интерак-
тивную технологичную воспитательную среду. Формулируется определение патриотического 
воспитания молодежи в условиях цифровой трансформации общества. В рамках исследования 
описывается опыт применения в вузах – БГУ, КалмГУ – новейших педагогических технологий 
патриотического воспитания в интеграции с методиками обучения информационным технологи-
ям. В результатах исследования по количественным критериям и показателям отражена деятель-
ность по патриотическому воспитанию студентов; по качественным критериям оценено мотива-
ционно-ценностное отношение студентов к патриотическим ценностям, развитие патриотическо-
го мировоззрения. В выводах подтверждается гипотеза исследования о мощном потенциале ин-
тернет-технологий и других ИКТ для гражданско-патриотической воспитательной работы в вузе. 
Обобщаются эффективные образовательные интернет- и социосетевые технологии (облачные 
технологии, соцсети и мессенджеры; видеоконференции; порталы патриотической тематики с 
интерактивными услугами для поисково-патриотической деятельности в Сети, пополнения их 
контента, пр.). 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, поисково-патриотическая деятельность, интер-
нет-технологии, социальные сети (соцсети), социосетевые технологии, облачные технологии, 
ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), совместные сетевые интернет-проекты, 
образовательно-патриотические проекты. 

Для цитирования: Сидорова Л.В., Муева А.В., Верхорубова О.В. Современные информаци-
онные и педагогические технологии в патриотическом воспитании студентов // Научный поиск: 
личность, образование, культура. 2023. № 4. С. 2–11. https://doi.org/10.54348/SciS.2023.4.1 
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Abstract. In modern socio-political conditions, the urgency of the problem of patriotic education of 

Russian youth is increasing. Its solution requires an analysis of methodology, accumulated experience, 
as well as consideration of modern regulatory and legal documents, the socio-cultural situation, the proc-
esses of digital transformation and the internetization of society. The article formulates the purpose and 
hypothesis of pedagogical research to identify modern effective forms of patriotic education of students 
in integration with information technology teaching methods. The above-mentioned analysis of docu-
ments, studies, the existing youth subculture, in which the role of the Internet is highlighted, is given; 
the authors recommend specific social networks, Internet resources that allow creating an interactive 
technological educational environment. The definition of patriotic education of youth in the conditions 
of digital transformation of society is formulated. The research describes the experience of using the 
latest pedagogical technologies of patriotic education in universities – BSU, KalmSU – in integration 
with information technology teaching methods. The results of the study on quantitative criteria and indi-
cators reflect the activities of patriotic education of students; according to qualitative criteria, the stu-
dents' motivational and value attitude to patriotic values, the development of a patriotic worldview were 
evaluated. The conclusions confirm the hypothesis of the study about the powerful potential of Internet 
technologies and other ICTs for civil and patriotic educational work at the university. Effective educa-
tional Internet and social network technologies are summarized (cloud technologies, social networks and 
messengers; video conferences; patriotic portals with interactive services for search and patriotic activi-
ties on the Web, replenishment of their content, etc.). 

Keywords: patriotic education, search and patriotic activity, Internet technologies, social networks 
(social networks), social network technologies, cloud technologies, ICT (information and communica-
tion technologies), joint network Internet projects, educational and patriotic projects. 

For citation: Sidorova L.V., Mueva V.M., Verkhorubova O.V. Modern information and peda-
gogical technologies in the patriotic education of students. Nauchnyj poisk: lichnost', obrazovanie, 
kul'tura = Scientific search: personality, education, culture. 2023. No. 4. Pp. 2–11. (In Russ). https://
doi.org/10.54348/SciS.2023.4.1 

Актуальность.  Острота проблемы  воспита-
ния патриотизма у молодых людей определяет-
ся современными общественно-политическими 
условиями.  Западная пропаганда, её информа-
ционно-психологическое воздействие на рос-
сийскую молодежь нацелены на то, чтобы раз-
мывать и разрушать традиционные ценности, 
искажать мировую историю и пересматривать в 
ней роль и место России, реабилитировать фа-
шизм. Проблема усугубляется по причине идео-
логического вакуума в России (острой нехватки 
объединяющих смыслов). Уровень гражданско-
патриотического воспитания современной мо-
лодежи многие эксперты оценивают удовлетво-
рительно или даже низко. 

Поэтому в последние годы были приняты 
важные нормативно-правовые документы, рас-
крывающие вопросы патриотического воспита-
ния молодежи. В Федеральном законе 
№ 304‑ФЗ от 31.07.2020 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон „Об образовании 
в РФ“ по вопросам воспитания обучающихся» 
определение понятия «воспитание» дополнено 
фразой: воспитание – это «формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданствен-
ности, уважения к памяти защитников Отечест-
ва и подвигам Героев Отечества, …, бережного 
отношения к культурному наследию и традици-
ям многонационального народа РФ». В данном 
законе вопросы гражданско-патриотического 
воспитания включены в образовательный про-
цесс как одни из приоритетных. 

В Стратегии национальной безопасности РФ 
(указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400) для 
достижения национальных целей развития стра-
ны и защиты национальных интересов постав-
лены первостепенные задачи, в том числе зада-
ча патриотического воспитания молодежи на 
исторических и современных примерах, задача 
её обучения и воспитания на основе российских 
культурно-исторических и духовно-
нравственных ценностей. Иначе утрата этих 
ориентиров создает условия для саморазруше-
ния общества, культурного суверенитета и 
нравственности человека. 

В сентябре 2022 г. В.В. Путин на встрече с 
членами Совета Безопасности РФ обсудил ас-
пекты реализации патриотического воспитания. 
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Запланировано в 2023 г. с начала учебного года 
внести изменения в образовательные програм-
мы с целью сделать главный акцент на патрио-
тическое воспитание [Геращенко, 2022]. 

22 февраля 2023 в послании Федеральному 
собранию В.В. Путин заявил о запуске рефор-
мы системы образования страны. Мы должны 
идти в направлении развития традиционной 
российской системы, опираться на свой опыт. В 
проекте национальной Доктрины образования 
отмечено: образование как практика культурно-
исторического наследования требует перехода 
от навязывания мультикультурализма, космопо-
литичности, безродности к воспитанию народ-
ности, патриотизма и державности [ Националь-
ная доктрина…, 2022]. 

Патриотическое воспитание молодежи – од-
на из ключевых задач современной системы 
образования. Раскроем основные аспекты наше-
го педагогического исследования в этом на-
правлении. 

Цель исследования: выявить современные 
эффективные личностно значимые формы пат-
риотического воспитания, основанные на при-
менении ИКТ, интернет-технологий и интегри-
руемых с процессом изучения студентами раз-
личных дисциплин. 

Гипотеза исследования: если в воспитатель-
ной работе патриотической направленности в 
вузе активно использовать интернет-
технологии (порталы, отражающие память на-
рода об исторических событиях и подвигах; 
облачные технологии для поддержки совмест-
ной проектной деятельности; поисковые серви-
сы для поддержки поисково-патриотической 
работы студентов; соцсети для поддержки ком-
муникационного взаимодействия участников 
интернет-проектов и пр.), то это обеспечит вы-
сокую мотивацию, заинтересованность и актив-
ное участие студентов в образовательно-
патриотических мероприятиях, интернет-
проектах, качественное выполнение творческих 
учебных заданий патриотической тематики и в 
целом повысит деятельностную составляющую, 
эффективность и результативность воспита-
тельной работы и обучения студентов. 

Методы и организация исследования.  
Исходный материал исследования: вопросы 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения в нашей стране (состояние, пробле-
матика и направленность последних норматив-
но-правовых документов, тенденции, теория и 
практика), особенности молодежной субкульту-
ры и уровень цифровизации воспитательной 
работы патриотической направленности, мето-
дика изучения современных информационных 
технологий в интеграции с патриотическим вос-

питанием. 
Методологическая основа исследования. В 

системе образования проблема патриотического  
воспитания подрастающего поколения строится 
с применением идей теории воспитания таких 
исследователей, как А.А. Бозалев, В.А. Кара-
ковский, З.А. Малькова, Л.И. Новикова, 
Н.Л. Селиванова и др. А. Ильина, И.Т. Огород-
ников, признавая патриотическое воспитание 
как необходимую составную часть воспитатель-
ной работы, выделяют его в самостоятельный 
раздел. Характеристика методологических про-
блем современного патриотического воспита-
ния отражена, в частности, в работах А.С. Куз-
нецова (переосмысление научных основ пат-
риотического воспитания); в работах С.П. Тата-
ровой, С.А. Харитоновой (рассматриваются ме-
тодологические подходы, лежащие в основе 
воспитательного процесса патриотической на-
правленности – системно-деятельностный, про-
ектный, интерактивный). Применения совре-
менных и эффективных форм работы по форми-
рованию личности будущего патриота отраже-
ны в трудах  Е. Слепенкова, Н. Щетинина. 

Концепции информатизации образова-
ния (А.А. Андреев, В.П. Беспалько, Б.С. Гер-
шунский, И.Г. Захарова, О.А. Козлов, 
А.В. Осин, Е.С. Полат, И.В. Роберт, А.В. Ху-
торской, Мануэль Кастельс, Г.А. Бордовский, 
А.В. Гущин, Г.А. Кручинина, М.В. Кручи-
нин,Е.Б. Михайлова, Я.М. Нейматова). Теория 
и практика применения интернет-технологий в 
патриотическом воспитании (Е.В. Лунева, 
Г.А. Ляукина, О. П. Пинчук, К.А. Фомичев, 
О.Г. Хрипунова, Г.Л. Шаматонова и др.).  

Методы исследования: анализ и обобщение 
литературы, наблюдение, опрос, анализ резуль-
татов деятельности. 

При проектировании воспитательной работы 
в вузе мы исходим из следующего тезиса: что-
бы патриотическое воспитание проводилось 
гармонично и эффективно, воспитательные ме-
роприятия следует организовывать в привлека-
тельных, интересных для студентов формах, 
ненавязчиво. Что привлекает молодежь в эпоху 
цифровизации? Большую часть времени она 
проводит в интернет-пространстве.  

По данным ВЦИОМ на декабрь 2022 г. сре-
ди интернет-пользователей больше представи-
телей молодежи: от 18 до 24 лет – 66%, от 25 до 
34 лет – 52%. По данным Mediascope (один из 
лидеров рынка медиаисследований), на апрель 
2022 интернетом в России пользовалось 80% 
населения в возрасте старше 12 лет (97,5 млн. 
человек), ежедневно проводя в интернете около 
3,6 часа. Подростки 12 – 17 лет проводят в ин-
тернете до 6 часов в день [Mediascope…, 2022].  
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Процесс интернетизации резко ускорился с 
развитием мобильного интернета, благодаря 
которому доступ в сеть каждый стал носить в 
кармане и в любое мгновение может выйти в 
мировое интернет-пространство. 

Интернет окружает современного человека 
как многофункциональная информационная 
среда. При этом Интернет стал основным про-
странством социальных коммуникаций (прежде 
всего, для молодежи), сформировал электрон-
ную сетевую культуру общения, кардинально 
изменив и дав принципиально новые коммуни-
кационные возможности и культурные ориен-
тиры. Тем самым Интернет стал системным, 
глобальным социокультурным феноменом и 
важным элементом молодежной субкультуры, 
неотъемлемой частью процесса её социализа-
ции. 

Виртуальной культуре Интернета присуща 
многоплановость сетевых коммуникаций:  

– доступность, свобода и демократичность 
дают возможности культурного самовыраже-
ния, самопрезентации, индивидуализации и се-
тевой идентификации личности;  

– технологичность, мобильность обеспечива-
ют удобство, легкость доступа к культурным 
ценностям, к коммуникациям в комфортной 
обстановке своего дома, офиса и пр.; 

– гипертекстовость обеспечивает смысловой 
переход от одного ресурса к другому и рождает 
полифункциональный диалог между субъекта-
ми сети;  

– интерактивность дает обратную связь, а в 
сочетании с мультимедийностью, многовари-
антностью и многообразностью отражения ин-
тересующей информации обеспечивается 
«эффект добавочного знания»;  

– принцип совместного создания знаний в 
Сети увеличивает их в геометрической прогрес-
сии.  

Установка на прогресс, присущая логике 
развития интернет-технологий, влияет на фор-
мирование у активных пользователей сети со-
временной информационной культуры 
[Головин, 2011], готовности к жизни в инфор-
мационном обществе. 

«Стратегия развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года» описывает приоритеты 
политики в области воспитания, в том числе 
патриотического, и рекомендует создавать 
«условия, методы и технологии для использова-
ния воспитательных возможностей информаци-
онных ресурсов, в первую очередь сети Интер-
нет» [Распоряжение Правительства…, 2015]. 
Федеральный проект «Патриотическое воспита-
ние граждан РФ» (из нацпроекта 
«Образование»), выполняемый с 2021 г., преду-

сматривает усиление воспитательной компо-
ненты в образовании (с более глубоким отраже-
нием патриотической тематики) на основе по-
тенциала ИКТ и онлайн-сред [Реализация про-
екта…, 2022]. 

Мы определяем патриотическое воспита-
ние молодежи в условиях цифровой трансфор-
мации общества как спланированную воспита-
тельную деятельность педагога (и в целом – 
учебного учреждения), ориентированную на 
традиционные российские национальные цен-
ности и героическую историю, культуру рус-
ского народа, организованную преимуществен-
но посредством целенаправленного привлече-
ния ИКТ (в первую очередь интернет-
технологий) согласно стоящим задачам.  

Поэтому при проектировании современных 
технологий патриотического воспитания сту-
дентов мы активно задействуем интернет как 
пространство их активного времяпровождения 
и взаимодействия, как среду молодежной суб-
культуры. 

Заметим, интернет предоставляет различные 
сервисы. Самыми востребованными у молодых 
людей являются соцсети. Статистика популяр-
ности соцсетей и мессенджеров в России на 
2022 год такова: «ВКонтакте» (62%), Tele-
gram (55%), «Одноклассники» (42%); Tele-
gram  с 2022 года повысил свою популярность 
на 13 п.п. [Российская аудитория…, 2022] 
(популярные WhatsApp, YouTube мы не рас-
сматриваем, это иностранные сервисы). 

Соцсети, обладая востребованным у молоде-
жи контентом и функционалом, создают реаль-
ные условия для взаимодействия пользователей 
(групп по интересам) на основе поставленной 
задачи и общей объединяющей идеи, вовлекают 
и дают каждому возможность быть включен-
ным в общественную, гражданско-
патриотическую деятельность. Соцсети привле-
кают молодежь и тем, что позволяют обмени-
ваться мнениями, оценками, чувствами, обсуж-
дая различные вопросы, дают возможность про-
явить себя, свои личностные качества. При этом 
каждый понимает значимость своего участия в 
совместной проектной работе.  

Соцсети и другие ресурсы, сервисы Интер-
нета, предоставляющие возможности социаль-
ного взаимодействия, ряд исследователей 
(Г.А. Ляукина, С.Ю. Пономарева, О.П. Пинчук)  
называют «социосетевые технологии» и выде-
ляют различные их социокультурные и при-
кладные аспекты для патриотического воспита-
ния. 

Важная особенность соцсетей – «в самопро-
извольном формировании контента и стреми-
тельном распространении информации. Поэто-



6 

Научный поиск: личность, образование, культура. 2023. № 4 (50)  

му соцсети не просто воздействуют на созна-
ние, но и превращаются в существенный фак-
тор политической жизни» [Лунева, 2019]. 

Создаваемый интернет-технологиями вирту-
альный мир с его субкультурой уже соразмерен 
миру реальному. Как мы отметили, в субкуль-
туру интернета массово вовлечена молодежь, в 
том числе студенческая. Мы согласны с 
Е.В. Луневой, А.Ю. Головиным и др., что в лю-
бой субкультуре формируются ценности и 
смыслы, которые часто вступают в противоре-
чие с устоями традиционной культуры, с целя-
ми гражданского воспитания. «Общество, педа-
гогическое сообщество не должны отдавать раз-
витие интернет-среды на волю обстоятельств. 
Мы должны направить виртуальный мир на 
развитие по пути фундаментальных гуманисти-
ческих ценностей и целей. …. Мера освоения 
нами интернет-среды для целей воспитания се-
годня определит человеческое качество общест-
ва знаний завтра» [Лунева, 2019]. 

Исследования и прогнозы аналитиков, уче-
ных говорят, что в перспективе интернет-
технологии продолжат активное развитие и 
дальнейшую интеграцию во все сферы жизне-
деятельности; социокультурная роль Интернета 
будет неуклонно усиливаться. Создаваемые 
ИКТ, интернет-технологиями виртуальный мир 
будет все больше соединяться с реальным ми-
ром. Поэтому сегодня важно подчинять интер-
нет-среду целям воспитания и обучения, напол-
нять ее соответствующим цифровым контен-
том, т.к. это повлияет на характер нашего ин-
формационного общества завтра, его граждан-
ско-патриотическую направленность. 

Наш анализ молодежной субкультуры, а так-
же возможностей различных интернет-
технологий показали, что для организации пат-
риотического воспитания целесообразно ис-
пользовать перечисленные российские сервисы 
(Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники»), а 
также облачные технологии хранения и коллек-
тивной обработки данных. Это эффективные 
инструменты коммуникаций, характерные для 
современной виртуальной жизни молодежи. С 
их помощью можно создавать технологичную 
интерактивную воспитательную среду. 

Например, мы регулярно организуем студен-
ческие сетевые проекты патриотической тема-
тики, коллективное создание на облачных дис-
ках электронных ресурсов (коллективных пре-
зентаций, мультимедиа-публикаций и пр.), по-
священных героическому прошлому народа и 
настоящим подвигам участников СВО на Ук-
раине, а также поисково-патриотическую дея-
тельность с использованием веб-ресурсов сис-
темы WWW. 

Так, для проведения в вузе сетевого проекта 
мы применяем облачные технологии и популяр-
ные интернет-сервисы. После вводного этапа 
проекта (пояснения цели, задач, актуальности 
проекта и технологии его выполнения) файл 
проекта (например, заготовка совместной пре-
зентации на тему «Бессмертный полк» или 
«Герои СВО – мои земляки», состоящая из 
слайда-заставки презентации и слайда со спи-
ском участников проекта) размещается руково-
дителем на облачном диске (Яндекс.Диске). 
Студент с ролью «организатор рассылки» всем 
участникам отправлял ссылку на данный файл. 
Участники проекта по ссылке доступа открыва-
ют презентацию на своем компьютере (дома 
или в любой точке доступа к Интернету) и со-
вместно работают над ней, создавая контент, 
отражающий память студенческой молодежи об 
участниках Великой Отечественной войны 
(ВОВ), о героях – родственниках или земляках, 
кто беззаветно служил Отечеству в те годы или 
сегодня в ходе СВО на Украине и достоин па-
мяти и уважения. 

Перечислим используемые в подобном пат-
риотическом проекте интернет-технологии. 

1) Облачные технологии (размещение про-
ектного файла на облачном диске и дистанци-
онный доступ к нему всех участников) исполь-
зуются для создания виртуальной площадки 
проекта и для обеспечения возможности совме-
стной деятельности над файлом проекта. 

2) Соцсеть «ВКонтакте» используется для 
создания объединяющего информационно-
коммуникационного пространства, позволяю-
щего участникам общаться в ходе проекта в 
привычной, интересной для них среде. Так, сна-
чала в соцсети было размещено сообщение 
всем участникам с просьбой прислать туда ад-
рес своей электронной почты (список адресов 
потом использовал координатор рассылки). 
Также в соцсети размещается информация об 
условиях проведения, выполнения, критериях 
оценки проекта. В ходе проекта в соцсети про-
исходит взаимодействие между участниками в 
любое удобное им время, размещается опера-
тивная информация о предстоящих сроках, эта-
пах проекта или их изменении. 

3) Используется система WWW. В веб-
ресурсах участникам рекомендуется произвести 
поисковую работу по сбору информации для 
проекта. Акцентируется внимание на сайтах 
«Память народа», ОБД «Мемориал», «Живая 
история», «Вестник “Календарь Победы”», сайт 
движения «Бессмертный полк» и др. 

4) Используется сервис видеоконференций. 
Сетевые проекты мы дистанционно проводим 
между студентами нескольких групп универси-
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тета, а также между студентами двух универси-
тетов – БГУ (Брянского госуниверситета им. ак. 
И.Г. Петровского) и КалмГУ (Калмыцкого гос-
университета им. Б.Б. Городовикова). Так, в 
ноябре-декабре 2022 года студенты БГУ и 
КалмГУ на основе договора о сетевом сотруд-
ничестве двух вузов участвовали в нашем сете-
вом проекте на тему «Героическая история и 
культура Брянского края и Калмыкии» в честь 
объявления 2022 года Годом культурного на-
следия народов России. Посредством видеокон-
ференции «Яндекс. Телемост» на завершающем 
этапе проекта проводилась защита совместно 
созданных сетевых работ; благодаря этому уда-
ленные студенты БГУ и КалмГУ могли в он-
лайн видеть, слышать друг друга и интерактив-
но защищать работы, отвечать на вопросы уда-
ленных участников. 

По описанной технологии у нас в 2021-
2023 гг. также проходили сетевые проекты на 
тему «Герои СВО – мои земляки» (посвящен 
подвигам, героическим буднями судьбам участ-
ников спецоперации на Украине), проекты 
«Бессмертный полк», «Стена памяти», «Мы 
помним. Мы гордимся» (увековечивание памя-
ти участников ВОВ). 

Описанные проекты можно назвать 
«образовательно-патриотические», т.к. с одной 
стороны, они организуются в рамках учебных 
занятий при изучении, например, компьютер-
ных технологий. С другой стороны, тематика, 
контент проектов  нацелены на патриотическое 
воспитание студентов [Сидорова, 2023]. Чтобы 
таким образом связать процесс воспитания с 
учебным процессом в вузе, мы целенаправлен-
но задаем различным студенческим учебным 
проектам, творческим заданиям гражданско-
патриотическую тематику. Например, реализу-
ем такой подход при изучении следующих 
учебных тем: компьютерные сети, технологии 
интернета, сервисы интернета, облачные  тех-
нологии, технологии компьютерной графики, 
характеристики информационного общества, 
проектирование мультимедийных средств обу-
чения и др. (в рамках дисциплин «Основы ин-
формационных технологий», «Современные 
информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности», «Мультимедийные средства 
обучения», «Педагогические программные 
средства», «Компьютерная графика», 
«Социальная информатика», «Прикладная ин-
форматика» и др.) [Interdisciplinary integration..., 
2021].  

Мы убеждены, что если проводить патрио-
тическое воспитание, прежде всего, в рамках 
внеаудиторных мероприятий, то это сильно ог-
раничит воспитательные функции вуза. Если же 

целенаправленно планировать и интегрировать 
патриотическое воспитание в процесс изучения 
различных дисциплин (где это можно органич-
но применить), то это значительно увеличит 
масштаб и результативность воспитательной 
работы среди студенческой молодежи. Тем бо-
лее, при обучении студентов педагогических 
направлений подготовки патриотическое воспи-
тание можно и уместно применять систематиче-
ски при изучении различных разделов дисцип-
лин. 

Раскроем примеры разработанных и приме-
няемых нами инновационных педагогических 
технологий, творческих интерактивных зада-
ний, проектов на основе использования возмож-
ностей сети Интернет и других ИКТ для реше-
ния задач патриотического воспитания в вузе (в 
рамках нашего исследования), а именно: 

1. Образовательно-патриотические сетевые 
интернет-проекты, организуемые на основе 
коллективной совместной разработки проект-
ных файлов с патриотическим контентом, раз-
мещаемые для общего доступа на облачном 
диске (о чем рассказали выше) [Сидорова, 
2022]. 

2. Образовательно-просветительский ин-
тенсив «Zарница»: в нем, кроме военно-
спортивного модуля, организуется модуль 
«Графические экспозиции». В последнем сту-
денты разрабатывают графические плакаты по 
темам «Славные имена сынов Отечества», 
«Прославленное оружие Победы», «К мирному 
атому» посредством таких ИКТ, как работа с 
веб-ресурсами Интернета для поиска, подбора 
исходных фотоизображений;  их обработка в 
графических редакторах для создания колла-
жей, инфографики, различных текстово-
графических композиций и их предпечатная 
настройка. Созданные участниками проекта 
электронные макеты графических работ печата-
ются в типографии. Затем на фоне экспозиции 
из созданных плакатов студенты выступают, 
разъясняя их идеи и содержание перед посети-
телями выставки. В 2023 г. данный проект в 
КалмГУ стал победителем внутривузовского 
конкурса проектов «Университет глазами сту-
дентов». 

3. Творческое задание: написать для блога 
пост «Гордость России»/«Что значит быть пат-
риотом?» или «Патриотизм для меня – это 
… /«Что значит быть волонтером?» (в пост 
можно включать изображения и элементы 
мультимедиа, цитаты, стихи, поговорки). Для 
примера рекомендуются ссылки на аналогич-
ные блоги. 

Затем студенты обмениваются постами и 
создают краткий репост – комментарий к посту 
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другого студента. 
4. Интерактивное проектное задание для со-

вместной разработки группой студентов: совме-
стно создать файл буклета путем размещения 
на облачном диске его рабочего файла с откры-
тым доступом (темы буклета – «Памятные даты 
ВОВ», «Герои партизанского движения», 
«Памятники ВОВ на Брянщине», «Герои СВО 
на Украине 2022-2023 гг.» и др.). 

На организационном этапе преподаватель 
предлагает файл-шаблон буклета; студенты пу-
тем обсуждения в соцсети выбирают координа-
тора рассылки для создания совместного досту-
па к файлу буклета и формируют список рас-
сылки «ФИО участников – e-mail»; договарива-
ются о темах рубрик и делают список «ФИО – 
тема рубрики». В интерактивном режиме со-
вместно создается буклет. Преподаватель коор-
динирует работу; итоги обсуждаются, оценива-
ются. 

5. Веб-квест историко-патриотической тема-
тики с элементами краеведения. Педагог задает 
проблемное задание, организует поисковую 
деятельность студентов (мини-группы по 2-4 
человека с распределением ролей) в web-
пространстве, задаёт параметры этой деятель-
ности, критерии оценки и временные границы. 
Студенты погружаются в интересную мотиви-
рованную интернет-навигацию и исследование 
интернет-ресурсов; посредством поисковых 
сервисов находят большой объем информации, 
ее анализируют, отбирают, систематизируют и 
структурируют (с созданием электронного ог-
лавления на гиперссылках) с последующим 
представлением, защитой. «Эта деятельность 
превращает обучаемых из пассивных объектов 
учебной деятельности в ее активных субъектов, 
повышает не только мотивацию к процессу 
«добывания» знаний, но и ответственность за 
результаты этой деятельности и их презента-
цию» [Петрук, 2014]. Педагог выступает не ис-
точником знаний, а задает условия для их поис-
ка. 

6. Задание: создать интерактивную викто-
рину «История Отечества ХХ века» для её про-
ведения в игровой форме (или в форме интерак-
тивного тестирования). Файл викторины созда-
ется в Power Point, в нем в том числе настраива-
ется полноценный интерактив посредством 
триггеров, гиперссылок. Вопросы викторины 
подбираются в интернет-ресурсах. 

7. Задание: разработать творческий коллаж 
на тему «Мы помним. Мы гордимся» посредст-
вом растровых редакторов Photoshop или GIMP. 
Затем организовать их электронную выставку 
и конкурс на лучшую работу (путем размеще-
ния коллажей на облачном диске с открытым 

доступом). Просматривая выставку работ на 
облачном диске, каждый студент отмечает наи-
более понравившуюся; по итогам выбираются 3 
победителя, обсуждаются содержательные идеи 
работ [Сидорова, 2018]. 

8. Задание: подготовить онлайн-экскурсию 
«История Отечества». Среди веб-ресурсов най-
ти сайты – электронные экспозиции, на основе 
которых можно провести онлайн-экскурсию 
историко-патриотической, краеведческой тема-
тики; спланировать методику проведения экс-
курсии; представить и защитить методику. На-
пример, рекомендуются сайты «Поезд Победы. 
Экскурсия в формате 3600»  (https://russiavr.ru/
pobeda); виртуальные музеи (http://vr.arts-
museum.ru/). 

В плане методологической основы для вос-
питательного и учебного процессов патриоти-
ческой направленности нами взят личностно-
деятельностный подход (на нем преимущест-
венно строилась советская эффективная систе-
ма патриотического воспитания). Современное 
патриотическое воспитание не может разви-
ваться только на потребностях государства. 
Оно должно реализовываться на сочетании ин-
тересов общества, государства и личности.  

Ведущие методы обучения и воспитания, 
которые мы используем, – проектный метод и 
другие активные методы. 

Анализ результатов исследования. Показа-
тели эффективности патриотического воспита-
ния – это «формирование, развитие у обучае-
мых социальной активности, которая проявля-
ется в патриотических социальных акциях, в 
традиционных мероприятиях и творческих кон-
курсах. У обучаемых отмечаются чувства соли-
дарности, дружбы, верности своему народу и 
уважение к традициям России, высокий уро-
вень общей воспитанности» [Аванесян, 2010]. 

Оценку результатов патриотического воспи-
тания мы осуществляли путем применения 2-х 
типов критериев (количественных и качествен-
ных) и методик, а именно: 

1. Количественные критерии отражают про-
цесс, деятельность по патриотическому воспи-
танию студентов и ее конкретные показатели 
(методическая разработка и проведение разно-
образных мероприятий и проектов, интересных 
для студентов, в том числе с широкой аудито-
рией участников; рост количества участников 
патриотических акций и т.п.). 

Результаты нашей образовательной деятель-
ности воспитательной патриотической направ-
ленности, организованной на основе использо-
вания социосетевых интернет-технологий, дру-
гих ИКТ, выраженные в количественных крите-
риях и показателях, следующие: 
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– осуществлены педагогическое проектирова-
ние, методическая разработка, апробация и вне-
дрение в практику вуза эффективных форм,  
технологий патриотического воспитания – сете-
вые образовательно-патриотические интернет-
проекты (которые регулярно, каждый семестр 
организуются и проводятся с широкой аудитори-
ей студентов нескольких групп нашего универси-
тета, или студентов разных университетов – БГУ 
и КалмГУ), а также творческие задания, меро-
приятия, реализуемые в рамках изучения различ-
ных дисциплин [Сидорова, 2022; Сидорова, 2023]; 

– привлечение студентов к участию в образо-
вательно-просветительском интенсиве «Zарница» 
и популяризация его идей среди населения 
(посетителей выставки «Zарница»);  вовлечение 
студентов в популяризацию гражданско-
патриотических ценностей; 

– включение в плановую деятельность вуза 
мастер-классов, практических семинаров по обу-
чению методике организации сетевых интернет-
проектов патриотической тематики, обучению 
использованию социосетевых технологий для 
патриотического воспитания студентов; 

– расширение участия студентов в организа-
ции и проведении патриотических акций 
«Бессмертный полк», «Герои войны – мои земля-
ки», «Стена памяти» в г. Брянске и г. Элисте с 
подготовкой презентационных, графических ма-
териалов (в 2022-2023 годах в подготовке таких 
акций принимают участие 95% студентов) 
[Сидорова, 2023]; 

– активизация участия студентов в поисково-
патриотической работе с использованием веб-
реурсов (вовлечение их в деятельность по поиску 
информации о земляках – героях ВОВ, СВО, о 
культурных национальных традициях и истории 
своего края); такие исследовательские задания 
выполняли все студенты при изучении темы 
«Расширенный поиск информации в Интернете, 
язык запросов»; 

– увеличение на 32% численности студентов, 
участвующих в региональном движении 
«Гуманитарная помощь участникам СВО на Ук-
раине» (например, с декабря 2022 г.  47%  студен-
тов факультета технологии и дизайна БГУ участ-
вовали в волонтерской помощи участникам СВО 
на Украине); 

– разработка самими студентами-
практикантами мероприятий гражданско-
патриотической тематики, реализуемых в ходе 
производственной и преддипломной практик. По-
сле участия в образовательно-патриотических 
проектах, мероприятиях многие студенты (29%) в 
заданиях по педпрактике по разработке внекласс-
ных мероприятий произвольной тематики сами 
инициировали организацию гражданско-

патриотических воспитательных мероприятий 
(разработали сценарии, методические описания 
проведение таких воспитательных мероприятий 
на базах практик – в школах, учреждениях СПО и 
реализовали их). 

2. Качественные критерии воспитательной 
работы оценивают мотивационно-ценностное от-
ношение студентов к патриотическим ценностям, 
показывают результат нашей работы по развитию 
у студентов патриотического сознания, мировоз-
зрения, готовности служения Отечеству. Для 
оценки результативности нашего исследования на 
основе качественных критериев и показателей 
нами определены и дифференцированы три уров-
ня проявления и развития патриотизма личности 
– высокий, средний и низкий. 

Для их определения мы использовали такие 
методы, как опрос респондентов (в качестве инст-
рументария – наш авторский опросник и материа-
лы методического сборника [Методика оценки…, 
2016]), беседу и наблюдение, оценку результатов 
деятельности. 

Как показал опрос, 86% студентам было дейст-
вительно интересно, увлекательно участвовать в 
вышеописанных патриотических интернет-
проектах, мероприятиях, выполнять творческие 
задания. 82% полностью удовлетворены участием 
в них. 

По мнению большинства студентов (78%), по-
исково-патриотическую деятельностью особо ин-
тересно было выполнять в ходе веб-квестов. Веб-
квесты повышали активность в поиске необходи-
мой информации, т.к. участники были озадачены 
в ее целенаправленном освоении и применении 
(веб-квесты при изучении тем «Расширенный по-
иск информации в Интернете. Язык запросов», 
«Проектирование и верстка документов с элек-
тронным оглавлением на гиперссылках»). 

77% студентов проявили социальную актив-
ность, целенаправленное участие в патриотиче-
ской деятельности, в том числе инициативу, а так-
же элементы гражданской зрелости.  76% студен-
тов показали осознание личной ответственности 
за судьбу страны. 

В частности, после участия в конкурсах графи-
ческих работ, в интернет-проектах «Герои СВО 
на Украине – мои земляки» большинство студен-
тов (76-84% по разным вопросам анкеты) в опро-
се отвечали, что у них повысился интерес к участ-
никам СВО (к подробностям их подвигов, к их 
личности и характеру, решимости воевать и быть 
готовым к испытаниям в условиях боевых дейст-
вий), интерес к действиям России в спецоперации 
на Украине; усилилось (или сформировалось) 
чувство уважения и гордости за своих земляков – 
участников СВО, за свой народ; усилилось чувст-
во единства, солидарности со своей Родиной, с 
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родным краем. 
В результате у 69% студентов выявлен высо-

кий уровень проявления и развития патриотизма 
личности, у 25% – средний уровень. 

Выводы. Наша работа подтвердила гипотезу 
исследования о мощном потенциале интернет-
технологий и других ИКТ для гражданско-
патриотической воспитательной работы в совре-
менном вузе (ИКТ обеспечивают заинтересован-
ность и активное участие студентов в образова-
тельно-патриотических мероприятиях, интернет-
проектах, качественное выполнение творческих 
учебных заданий патриотической тематики и в 
целом повышают деятельностную составляющую, 
эффективность, результативность воспитательной 
работы).  

Также наша педагогическая деятельность по-
зволила обобщить лучшие образовательные ин-
формационные технологии и на собственном 
опыте выявить и использовать в вузе (БГУ, Калм-
ГУ) современные эффективные формы патриоти-
ческого воспитания, основанные на ИКТ и интег-
рируемые с процессом изучения студентами раз-
личных дисциплин, являющиеся личностно зна-
чимыми формами патриотического воспитания и 
развития студентов. 

Данные учебно-воспитательные мероприятия 
проходят в близких для молодежи интернет-
пространстве и субкультуре, что способствует 
популяризации среди молодежи распространяе-

мых в сети патриотических идей. 
Путем теоретического исследования и практи-

ки применения в вузах мы выделили определен-
ные типы интернет- и социосетевых технологий, 
которые помогают эффективно, современно и 
привлекательно для студентов организовывать 
патриотическое воспитание. А именно, это облач-
ные технологии (позволяют размещать файлы 
сетевых проектов с возможностью совместного 
дистанционного доступа к ним и их совместных 
наполнения, разработки), соцсети и мессенджеры 
(дают возможности социального взаимодействия, 
общения по оргвопросам при организации проек-
тов); видеоконференции (дают возможность уда-
ленного онлайн-общения в режиме видеосвязи 
при обсуждении, защите проектов удаленных уча-
стников из разных вузов); сайты, порталы патрио-
тической тематики с интерактивными услугами 
(позволяют проводить поисково-патриотическую 
деятельность в Сети, пополнять их контент и пр.). 

Интернет-технологии продолжают развиваться 
и еще глубже проникать в нашу жизнь, формиро-
вать молодежную субкультуру. В перспективе мы 
планируем продолжать их исследовать и разраба-
тывать новые разнообразные эффективные фор-
мы патриотического воспитания, организации 
образовательно-патриотической деятельности 
студентов с использованием мотивирующих инте-
ресных для молодежи ИКТ. 
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Аннотация. Представлен обзор подходов к реализации в вузе технологии «обучение служением», соче-
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Актуальность. В Концепции развития доброволь-
чества (волонтерства) в Российской Федерации до 
2025 года (утверждена Распоряжением Правительства 
РФ от 27 декабря 2018 года № 2950р) отмечается, что 
добровольческая деятельность может реализовывать-
ся в рамках совместных благотворительных программ 
образовательных организаций, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций и коммерческих 
организаций с использованием их профессиональных 
компетенций. Для реализации студенческого волон-
терства, обеспечивающего третью миссию универси-
тета, целесообразно включать студентов в процесс 
формулирования задач и принятия решений через 
«проектные сессии», реализовывать практику обуче-
ния служением (service learning). По итогам заседания 
Государственного совета РФ, который прошел в де-
кабре 2022 года, президент России В.В. Путин пору-
чил Минобразования совместно с Минтрудом, Росмо-
лодежью и Ассоциацией волонтерских центров к 
1 сентября 2023 года разработать и включить в про-
граммы вузов курс «Обучение служением».  

Обзор литературы. Технология «обучение служе-
нием» сочетает в себе освоение студентами образова-
тельной программы с социальной значимой деятель-
ностью, осуществляемой в тесной связи с изучаемыми 
предметными дисциплинами, производственной прак-
тикой и выпускной квалификационной работой. Обу-
чение служением предполагает включение студентов 
в организацию и проведение различных мероприятий, 
проводимых благотворительными фондами, неком-
мерческими организациями, городскими и профессио-
нальными сообществами. Применение технологии 

«обучение служением» способствует подготовке не 
только высокопрофессиональных, но и социально 
ориентированных специалистов, адаптированных к 
современным условиям рынка труда и социальной 
сферы, разделяющих нормы социальной ответствен-
ности, объединяя в единое целое образовательную 
программу бакалавриата или магистратуры, добро-
вольную общественно полезную деятельность и реф-
лексию студентов [Горлова, Троска, 2016; Демченко, 
Шмелева, Кисляков, 2023; Калинина, Пазухина, Деки-
на, 2019; Кузьмина, 2012]. 

Европейские исследования показали, что использо-
вание в вузовской подготовке технологии «обучение 
служением» способствует перестройке учебного про-
цесса, поскольку помимо традиционно существующе-
го взаимодействия между субъектами образования 
(преподавателем и обучающимися), появляются но-
вые субъекты образования, как, например, лица, нуж-
дающиеся в помощи, некоммерческие организации, 
приглашенные специалисты и др., выступающие так-
же субъектами образования. Использование техноло-
гии обучения служением положительно влияет на ак-
тивность студентов, поскольку в новых условиях, где 
субъектов образования гораздо больше, им приходит-
ся проявлять инициативу в новых нестандартных си-
туациях, что невозможно без развития у них социаль-
ной и гражданской компетенций [Фомин, Воленко, 
2014; Шмелева, 2011; Asenjo, Santaolalla, Urosa, 2021; 
Capella, Gil-Gómez, Martí-Puig, 2014; Opazo, Arambu-
ruzabala, 2019]. 

Основные модели обучения служением, исполь-
зуемые в России представлены в таблице 1: 

Таблица 1. Основные модели обучения служением в России 
Table 1. Main models of service learning in Russia 

Название модели Характеристики 

модель самоопределения 

активная роль студента; 
создание добровольческих объединений; 
свободный доступ к волонтерским вакансиям; 
добровольческая деятельность осуществляется во внеурочное время; 
добровольческая деятельность не учитывается в учебном плане 

модель сопровождения 

активная роль преподавателя; 
проектный подход; 
добровольческая деятельность осуществляется в учебное и внеурочное время; 
добровольческая деятельность учитывается в учебном плане 

гибридная (смешанная)  
модель 

активная роль студента, преподавателя и волонтерского центра; 
свободный доступ к волонтерским вакансиям; 
добровольческая деятельность осуществляется в учебное и внеурочное время; 
добровольческая деятельность учитывается в учебном плане 

Основная цель концепции обучения служением 
состоит в осуществлении студентами общественно 
полезной деятельности, связанной с осваиваемой об-
разовательной программой. Так, например, студенты 
Шуйского филиала ИвГУ в рамках образовательных 
программ педагогического образования (физическая 

культура), специального (дефектологического) обра-
зования (логопедия), психолого-педагогического об-
разования (психология и социальная педагогика), 
адаптивная физическая культура реализуют целый 
ряд социально-образовательных проектов, направлен-
ных на оказание помощи детям с ОВЗ: «Православная 



14 

Научный поиск: личность, образование, культура. 2023. № 4 (50)  

инициатива», «Мир движений – океан возможностей», 
«Двигаюсь и развиваюсь», Специальная олимпиада и 
др. [Калинина, Пазухина, Декина, 2019]. 

При реализации технологии «обучение служением» 
меняется роль преподавателей в образовательном про-
цессе. Они наряду со специалистами фондов, НКО, 
школьными педагогами, медиками выступают настав-
никами студентов в реализации социально значимых 
проектов.  

На современном этапе развития образования в Рос-
сии система наставничества как форма взаимоотноше-
ний между опытным специалистом и студентом-
практикантом, подразумевающая обучение их практи-
ческим навыкам, вновь становится актуальной и вос-
требованной. 

В ряде российских публикаций представлен опыт 
подготовки студентов вузов к добровольческой дея-
тельности (в том числе через обучение служением) 
через институт наставничества [Гайтова, 2014; Закиро-
ва, 2010; Обучение служением…, 2020]. Концепция 
наставничества в обучении служением при подготовке 
студентов – будущих специалистов согласуется с под-
ходом Е.Н. Фомина, который под наставничеством 
понимает педагогический процесс, способствующий 
овладению и личностному осмыслению студентами 
своей профессии, а также создающий условия для при-
обретения ими широкого ряда социальных и профес-
сиональных компетенций и индивидуального опыта 
решения реальных профессиональных задач [Сосин, 
Свобода, Васильцова, 2020]. 

Цель нашего исследования состояла в разработке и 
реализации технологии «обучение служением» при 
подготовке будущих педагогов и психологов, обучаю-
щихся по программе магистратуры специального 
(дефектологического) образования. 

Методы и выборка исследования. В качестве ме-
тодов исследования выступили психолого-
педагогический эксперимент, анкетирование, интер-
вьюирование. В исследовании приняли участие 15 сту-
дентов, обучающихся по программе магистратуры спе-
циально (дефектологического) образования. 

Результаты и их обсуждение. Технология « обуче-
ние служением» внедрялась на базе Российского госу-
дарственного социального университета и была на-
правлена включение магистрантов в организацию и 
проведение различных мероприятий, проводимых бла-
готворительными фондами, некоммерческими органи-
зациями, городскими и профессиональными сообщест-
вами, в ходе которых они осуществляли педагогиче-
ское и психологическое сопровождение детей и взрос-
лых с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Цель психолого-педагогического эксперимента со-
стояла в формировании у магистрантов социальной 
ориентированности и ответственности, готовности 
оказывать бескорыстную профессиональную помощь 
нуждающимся; развитии профессиональных навыков 
разработки и реализации социальных программ и про-

ектов при взаимодействии с наставниками – профиль-
ными специалистами и преподавателями вуза; разви-
тии социальных навыков коммуникации и взаимодей-
ствия. 

На начальном этапе проведения исследования с 
преподавателями и специалистами профильных орга-
низация нами была проведена форсайт-сессия, на ко-
торой обсуждались вопросы третьей миссии универси-
тета, профессионального (pro-bono) волонтерства, со-
циального проектирования, институализации социаль-
ного служения и просоциальной активности студен-
тов, востребованных гражданских компетенций совре-
менных специалистов социальной сферы, целей, со-
держания работы и подготовки в вузе специального 
психолога и педагога-дефектолога, совмещения учеб-
ного процесса и общественно полезной деятельности 
студентов. Проведенный нами совместно с профиль-
ными организациями предварительный анализ опыта 
вузов в подготовке магистров специального (  дефекто-
логического) образования показал, что парадигма 
практико-ориентированного подхода обнаруживает 
необходимость формирования в будущем специалисте 
способности проектировать и использовать в профес-
сиональной деятельности эффективные психолого-
педагогические технологии, в том числе просоциаль-
ные, инклюзивные, проектные, которые необходимы 
для психолого-педагогического сопровождения лиц с 
отклонениями в развитии. При проектировании и реа-
лизации образовательной программы магистратуры 
одним из главных факторов ее эффективности высту-
пает сотрудничество с работодателями выпускников и 
гражданским обществом [Алмазова, Кроткова, 2022]. 

Также нами было проведено анкетирование среди 
магистрантов, по результатам которого была выявлена 
недостаточная их осведомленность о социальном слу-
жении. А именно 90% об этой технологии работы ни 
разу не слышали. Около 45% студентов имели опыт 
участия в волонтерской деятельности, как правило не-
связанной с получаемой ими специальностью: помощь 
в проведении спортивных мероприятий (14%), работа 
со школьниками (17%), помощь в проведении культур-
ных мероприятий (17%), участие в экологических ак-
циях(25%), донорство (10%), помощь в проведении 
политических акций и предвыборных компаний (5%). 
При этом 80% студентов проявляют готовность участ-
вовать в практико-ориентированной деятельности, 
связанной с формированием профессиональных ком-
петенций в условиях «обучения служению» при про-
хождении производственной практики или на выезд-
ных практических занятиях. 

На следующем этапе осуществлялась актуализация 
образовательной программы магистратуры специаль-
ного (дефектологического) образования в контексте 
технологии «обучение служением». Технология была 
реализована в рамках учебных дисциплин 
(«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья», 
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«Инклюзивное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья», «Профессиональное ориен-
тирование и консультирование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья») и производственных прак-
тик. В качестве баз практик социального служения 
выступили Центр лечебной педагогики «Особое детст-
во», Центр «Наш солнечный мир», Благотворительный 
фонд «Лучшие друзья», Благотворительный фонд 
«Шаг Вместе», Благотворительный фонд «Дом с мая-
ком», Благотворительный фонд «Содружество» и др. 

Социальное служение студентов состояло в том, 
что они на добровольной основе оказывали содействие 
реабилитационным центрам, образовательным органи-
зациям, учреждениям социальной защиты, расширяя и 
углубляя при этом усвоенные на занятиях теоретиче-
ские знания в непосредственной практической дея-
тельности в ходе взаимодействия со детьми с ОВЗ и 
наставниками. При этом преподаватель вуза как на-
ставник студента-практиканта, включенного граждан-
ские социальные проекты, выполнял управленческую, 
образовательную, информационно-методическую и 
развивающую функции. Специалист же профильной 
организации, на базе которой реализовывались студен-
ческие проекты, передавал студенту-практиканту опыт 
и специальные практические умения. Индивидуаль-
ный стиль работы наставника, его авторская система 
деятельности в дальнейшем выступали для студента-
практиканта примером профессионализма личности и 
профессионализма деятельности [Кисляков, Феофа-
нов, Шмелева, 2023]. 

На заключительном рефлексивном этапе было про-
ведено интервьюирование с магистрантами, на кото-
рой они поделились опытом социального служения 
(приобретенные знания, навыки, мотивы, трудности, 
возможности и пр.). Интервьюирование показало, что 
практика социального служения способствовала разви-
тию у студентов профессиональных навыков педагоги-
ческого и психологического сопровождения детей или 
взрослых с ОВЗ; коммуникативных навыков уважи-
тельного общения с коллегами и детьми с ОВЗ; спо-
собности быстро ориентироваться в меняющихся ус-
ловиях и принимать решение в спонтанно возникших 
социальных и педагогических ситуациях; навыков пла-

нирования своей деятельности; навыков командной 
работы, а также просоциальной установки. В качестве 
примера приведем следующий ответ студентки об 
опыте социального служения: «Я могла отрабатывать 
навыки и теоретическую часть, полученную в универ-
ситете. Помимо этого, в хосписе раз в месяц проводи-
лись обучения, из которых я также узнала много ново-
го о взаимодействии и специфики людей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. Важным 
фактором профилактики выгорания было не только 
прохождение этого обучения, но и возможность прого-
ворить все вопросы и переживания с психологом и на 
балинтовских группах. Хоспис проводит достаточно 
много мероприятий для своих подопечных. Это празд-
нование Нового года, дней рождений, Пасхи и многое 
другое. Эти праздники проводят с большой отдачей. 
Кроме отмечания торжественных дат, проводятся уро-
ки по социальным, юридическим, медицинским вопро-
сам для родителей. Необходимо отметить, что в хоспи-
се очень ценится команда. Проводятся собрания с уча-
стием няни, медсестры, врача, координатора, социаль-
ного работника, игрового терапевта. Если возникает 
вопрос, то его разбирают всесторонне. При этом мне-
ние каждого ценно. Работая в разных сферах, мы до-
полняем друг друга. Каждый день я вижу множество 
людей, готовых отдавать свою доброту и не жажду-
щих получить что-то взамен. Каждый подопечный рас-
сматривается здесь в первую очередь как личность, 
никто не смотрит только на диагноз». 

Заключение. Таким образом, обучение служением 
может быть рассмотрено как технология формирова-
ния у студентов профессиональных компетенций в 
рамках их целенаправленной практико - ориентирован-
ной учебной деятельности, совместно с наставниками 
– преподавателями и партнерами образовательной 
программы в условиях реальных ситуаций, сочетаю-
щая академическое обучение и активное участие в ре-
шении проблем людей, нуждающихся в поддержке, и 
помощи другим людям и обществу. 

Публикация осуществляется в рамках проекта, реа-
лизуемого победителем грантового конкурса для пре-
подавателей магистратуры 2021/2022 Стипендиальной 
программы Владимира Потанина. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию педагогического опыта авторов в области проектирова-
ния образовательного процесса в полиэтнической группе. Цель исследования – рассмотреть потенци-
ал экстралингвистической информации при планировании и организации работы на занятиях по ино-
странному языку в полиэтнической группе, состоящей из российских студентов и студентов из Сред-
ней Азии и Ближнего Востока. В работе используются методы, адекватные цели исследования: ана-
лиз нормативных документов по вопросам образования,  образовательных программ подготовки ба-
калавров, теоретических  исследований, словарных статей, а также наблюдение, моделирование, 
обобщение педагогического опыта. В результате авторы статьи приходят к выводу о том, что  учет  
экстралингвистических аспектов при проектировании занятий по иностранному языку в полиэтниче-
ской группе обучающихся дает разнообразные возможности для усиления объективности отражения 
в учебном процессе  реальных аспектов культуры и жизни этносов, представленных в полиэтниче-
ской группе. Кроме того, внедрение экстралингвистической информации помогает создавать широ-
кое социокультурное образовательное пространство, оптимизирует  внутригрупповое  взаимодейст-
вие обучающихся в целях интеграции иностранных студентов в студенческий социум, способствует 
формированию индивидуального культурного самоопределения обучающихся и является важным 
компонентом их подготовки к профессиональной деятельности  в полиэтническом социуме. 
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The specific focus of the study is placed on the  groups consisting of the Russian students and the stu-
dents from Central Asia and the Middle East. In the study, the following scientific  methods were used: 
the  analysis of the federal regulations on education, of the BEd curriculim plans, of the theoretical re-
search and dictionary entries, as well as the methods of observation, modelling, and summarizing tea-
ching  experience. The authors conclude that, when designing foreign language classes in a multi-ethnic 
student  group, considering extralinguistic information provides a variety of opportunities to give the 
students a better understanding of  the academic and social reality of the cultures and lifestyles of all the 
ethnic groups represented. In addition, the deliberate selection and use of specific extralinguistic infor-
mation helps create a wider context of the foreign language classes, maintaing a more friendly educatio-
nal environment, facilitate the students‘ interaction and helps the students identify themselves with any 
desirable culture and behavioral ethics, thus preparing them for teaching in a multi-ethnic classroom. 

Keywords: extra-linguistic information, foreign language, multi-ethnic student group. 
     For citation: Burlakova M.V., Salikhova K.A. Extra-linguistic aspects in foreign language teaching: 
an application for the multi-ethnic student group. Nauchnyj poisk: lichnost', obrazovanie, kul'tura = Sci-
entific search: personality, education, culture. 2023. No. 4. Pp. 17–25. (In Russ). https://
doi.org/10.54348/SciS.2023.4.3 

Актуальность. Характер содержания пред-
мета «иностранный язык» обладает благоприят-
ными возможностями для создания достаточно 
широкого социокультурного образовательного 
пространства, обладает значительным потен-
циалом для формирования индивидуального 
культурного самоопределения обучающихся и 
является важным компонентом подготовки сту-
дентов к работе в полиэтническом социуме. 

Обучение иностранному языку является спе-
цифическим процессом, требующим от препо-
давателя обширных знаний и умений. Имею-
щиеся на сегодняшний день методики обучения 
иностранным языкам указывают на важность 
создания такой образовательной среды, в кото-
рой содержанием иноязычного образования 
должна выступать иноязычная культура.  При 
обучении студентов иностранному языку важен 
в первую очередь диалогический антропоцен-
тризм, который проявляется «в умении вести 
гуманистически-обусловленный диалог куль-
тур» [Пассов, 2010, c. 8].  

В соответствии с задачами федерального  
проекта «Экспорт образования», действующего 
в рамках национального проекта 
«Образование», создание условий для развития 
личности иностранных студентов в образова-
тельном процессе вуза становится одним из 
приоритетных направлений реорганизации выс-
шего профессионального образования России.  
При этом в реальности подготовка студентов в 
полиэтнической группе проходит на основе тра-
диционных педагогических средств, что замед-
ляет  вовлечение иностранных студентов в об-
разовательный процесс. Мы предполагаем, что 
при увеличивающейся доле иностранных сту-
дентов, получающих  профессиональное педа-
гогическое образование в России, все большее 
значение будет приобретать поиск методов их 
адаптации и вовлечения в образовательную дея-

тельность. Соответственно, актуальность реше-
ния задачи оптимизации  внутригруппового и 
межгруппового взаимодействия обучающихся в 
целях повышения академической успеваемости 
и интеграции иностранных студентов в студен-
ческий социум в полиэтнической группе не 
подвергается сомнению. Обучение иностранно-
му языку непосредственно связано с общением 
обучающихся друг с другом и с преподавате-
лем, соответственно,   роль экстралингвистиче-
ских факторов  в повышении качества учебного 
взаимодействия в полиэтнической группе сту-
дентов вуза не подвергается сомнению.  

Методы и организация исследования. Ме-
тодами исследования в данной статье стали 
сравнительный анализ нормативных докумен-
тов, затрагивающих вопросы образования,  об-
разовательных программ подготовки бакалав-
ров, теоретических  исследований, словарных 
статей, а также наблюдение,    моделирование, 
обобщение педагогического опыта авторов на-
стоящей статьи.  

Обращаясь  к терминологическому аппарату 
исследования, необходимо остановиться на по-
нятиях «экстралингвистические факторы»  и 
«полиэтническая группа».  

В соответствии с  определением, данным в 
социолингвистическом словаре, экстралингвис-
тические факторы – это параметры внеязыко-
вой социальной действительности, обусловли-
вающие изменения в языке как глобального, так 
и частного характера. Синонимическим поняти-
ем термина «экстралингвистические факторы» 
является термин «социальные факто-
ры» [Жеребило, 2011], к которым относят  пара-
метры социальной (внеязыковой) действитель-
ности, которые обуславливают как частые, так 
и глобальные изменения в речи.  

К экстралингвистическим факторам в гло-
бальном плане относятся: 1) демографические 
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параметры, а именно численность населения, 
говорящего на том или ином языке;  способ рас-
селения населения; возрастная дифференциация 
носителей языка; 2) социальная структура об-
щества; 3) культурно-языковые особенности; 4) 
письменные традиции.  То есть,  экстралингвис-
тические факторы – это  явления внеязыкового 
характера, которые влияют на речевое общение. 
Употребление языка всегда зависит от опреде-
ленного контекста,  конкретных обстоятельств 
ведения беседы, вида деятельности, культуры, 
религии, мировоззрения, политических взгля-
дов и т.п.  [Стилистический энциклопедический 
словарь русского языка, 2011].  

Уже достаточно долгое время  исследовате-
ли акцентируют внимание на необходимости 
переход от лингвистического подхода к ком-
плексному методу обучения иностранному язы-
ку, когда филологическое и культурное описа-
ние слов совмещается с привлечением элемен-
тов этнолингвистического знания, учитываю-
щего своеобразие культурной специфики с точ-
ки зрения представителя иной национальной 
культуры. Такой подход дает возможность не 
только обучить языку, но и прививать обучаю-
щимся способности описывать и объяснять осо-
бенности культурного пространства своей на-
ции и новой для них культурной реальности. 

В качестве приоритетных рассматриваются 
те методики  обучения иностранному языку, 
которые ориентируются на описание экстра-
лингвистического компонента семантики язы-
ковых единиц для целей понимания  взаимоот-
ношений  языка и культуры, активного владе-
ния этой информацией и решения образователь-
ных и дидактических задач в образовательном 
процессе. Такой подход в преподавании ино-
странного языка становится одним из общест-
венно, социально и культурно значимых видов 
педагогической деятельности  [Колесникова, 
2002]. 

Понятие полиэтнической группы и полиэт-
нического образования предполагает сосущест-
вование в единой национальной образователь-
ной среде различных этнических сообществ 
[Новый словарь методических терминов и по-
нятий, 2009]. По мнению исследователей, поли-
этническая образовательная среда представляет 
собой «духовно насыщенную атмосферу дело-
вых и межличностных контактов, обусловли-
вающую кругозор, стиль мышления и поведе-
ния включенных в нее субъектов и стимули-
рующую в них потребность приобщения к об-
щенациональным и общечеловеческим духов-
ным ценностям; учреждение с многокультур-
ным контингентом, включающим разновозраст-
ной, многонациональный и разноконфессио-

нальный профессорско-преподавательский и 
студенческий состав, призванным удовлетво-
рить образовательные, социокультурные и 
адаптивные потребности обучающихся» [ Кут-
биддинова, Еромасова, 2009, с. 174].  При этом 
термин «полиэтническая образовательная сре-
да» предполагает не только культурные, но и 
более глубокие этнические (народные) особен-
ности [Бурлакова, 2022].   Процесс обучения  
иностранному языку в полиэтнической группе 
вуза связан с интенсивной работой с экстралин-
гвистической информацией и с объяснением 
роли иностранного языка в толковании особен-
ностей структуры своего социума, культурных 
особенностей и письменной и устной литера-
турной традиции.   

Исследования в области интерпретации 
принципа диалога культур показывают, что для 
более полноценного понимания иностранных 
культур необходимо одновременно изучать и 
родную культуру, ибо адекватное понимание 
других невозможно без понимания себя. Кроме 
того, обучающиеся  полиэтнической группы  
должны осознавать, что такое культура, как она 
образуется, что входит в ее рамки и как осуще-
ствляются взаимоотношения между культурами 
в современном поликультурном мире. Поэтому 
при обучении иностранному языку целесооб-
разно обратить внимание на родную культуру, 
культуру как теоретический конструкт и куль-
туру страны изучаемого языка [Сысоев, 2004].  

При работе со студентами полиэтнических 
групп на первых этапах обучения трудно пере-
оценить роль знания о том, какие входные ха-
рактеристики привнесли в учебный процесс 
иностранные студенты:  они имеют различное 
вероисповедание, свое  представление о мире, 
этнические культурные нормы и ценности, 
принципы и представления того общества, в 
котором они выросли, разную эрудицию и уро-
вень подготовки [Бурлакова, 2022]. У многих 
возникает вопрос: «Как жить и учиться в согла-
сии со своими ценностями, но и в согласии с 
ценностями новой культуры российского ву-
за?» Преподавателю важно хорошо ориентиро-
ваться в культурных различиях студентов, учи-
тывать их, так как без понимания этих различий 
легко оказаться непонятым, а также могут про-
явиться трудности, связанные с успеваемостью, 
посещением, активностью, исполнительностью 
обучающихся полиэтнической группы. 

Анализ результатов исследования. Нельзя 
отрицать тот факт, что собственный опыт пер-
вичен при восприятии иной культуры. Каждый  
человек обладает устойчивой принадлежностью 
к родному языку и  родной культуре, и они 
представляют ту систему точек отсчета, кото-
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рая является основополагающей при взаимо-
действии с полиэтническим миром. Отсюда 
следует, что, начиная  изучать иностранный 
язык  и иностранную культуру, обучающийся 
начинает вскрывать её коды с помощью имею-
щихся у него знаний о мире, сопоставляя новое 
с уже известным, чем, главным образом, и пре-
допределяется  понимание или непонимание 
специфических феноменов культуры изучаемо-
го языка. Одним из главных препятствий, ме-
шающих более глубокому взаимопониманию 
людей разных этносов в полиэтнической группе 
обучающихся,  является слабое понимание ими 
самих себя и своей культуры.  Поэтому помимо 
знаний лингвистического характера как от пе-
дагога, так и от студентов, требуется умение 
изучать и  учитывать на занятиях по иностран-
ному языку экстралингвистические факторы 
различных культур. В этом отношении неодно-
родность внутри полиэтнической группы обу-
чающихся одновременно является и большим 
преимуществом, и значительным вызовом.  

Одним из очевидных примеров, влияющих 
на эффективность взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в полиэтнической 
группе вуза, является несоответствие картины 
мира участников общения.  

Шуйский филиал ИвГУ традиционно прини-
мает обучающихся из различных стран и куль-
тур: на протяжении многих лет в вуз поступает 
большое количество студентов из Таджикиста-
на, Туркменистана, Узбекистана, Афганистана, 
Ирана. Поэтому в данной статье исследование 
будет сконцентрировано на построении комму-
никации в полиэтнических группах, состоящих 
из российских и иностранных студентов, пред-
ставляющих страны Востока.  

Представляется важным уточнить, что в 
культурологии под концептом «Восток» пони-
мается воспринимаемые людьми «отличные от 
западных и чуждые» материальные, идеальные, 
вещественные, чувственно-образные явления 
[Салихова, 2017, с. 165].    На Западе   понятие 
«Восток» воспринимается как некое единое це-
лое, хотя в реальности каждой из стран Востока 
присущи свои особенности и специфические 
черты, такие как «консерватизм, привержен-
ность определенным ритуалам, иерархичность 
во власти и семейных отношениях, неразделен-
ность философии и религии, коллекти-
визм» [Салихова, 2017, с. 34]. Каким же обра-
зом могут учитываться определенные экстра-
лингвистические факторы при работе в полиэт-
нической группе обучающихся, состоящих, на-
пример, из российских студентов и студентов 
из Средней Азии?   

По нашему мнению, один из главных экстра-
лингвистических  факторов, который  нужно 
учитывать при работе в полиэтнической группе 
обучающихся в целом и при обучении студен-
тов иностранному языку в частности, является 
контраст низкоконтекстных и высококонтекст-
ных культур. Как  известно, мировые культуры 
делятся на данные две группы по параметру  
способа коммуникации. Культура тем более 
высококонтекстна, чем больше требуется кон-
текстной информации для расшифровки рече-
вого намерения говорящего (то есть коммуни-
кация ведется не только с помощью слов, но и 
жестов, телодвижений). В культурах высокого 
контекста некоторая часть информации может 
быть недосказанной, чтобы уловить смысл ска-
занного требуется обращать внимание на невер-
бальные знаки. Недовольство или неприятие не 
принято выражать открыто, формулировки мо-
гут быть расплывчатыми и неоднозначными, 
чтобы «не обидеть собеседника». Общение мо-
жет быть подчинено определенным ритуалам.  
В низкоконтекстных культурах собеседники  
открыто выражают свои чувства: для того, что-
бы полностью понять смысл высказывания дос-
таточно только слов, согласие и не согласие 
может быть выражено прямо и на месте 
[Андреева, Андреева, 2014]. 

Э. Мейер в книге «Карта культурных разли-
чий»  приводит непосредственные примеры 
конфликтов высококонтекстных и низкоконтек-
стных культур. Автор утверждает, что в высо-
коконтекстных культурах собеседники говорят 
еле уловимыми намёками, беседы  полны умол-
чаний, сами  языки многозначны – одно и то же 
слово может иметь по три-четыре омонима. 
Представители низкоконтекстных культур стре-
мятся выражаться ясно и прямо, как правило, не 
улавливают тонких оттенков и нюансов, что 
часто приводит к недоразумениям. Например, 
представители Ирана  следуют  правилу, по ко-
торому нужно предложить услугу несколько 
раз, прежде чем человек даст утвердительный 
ответ. Если  на первый же вопрос человек с го-
товностью отвечает утвердительно, то такую 
прямоту сочтут признаком плохого воспитания. 

К высококонтекстным языкам Э. Мейер от-
носит французский. В нём меньше слов, чем в 
английском, он более многозначный и больше 
полагается на контекст, чем английский. В нём 
много идиом и много способов намекнуть, не 
говоря прямо. Английский язык имеет более 
низкий контекст, чем романские языки, проис-
ходящие от латинского, а романские более низ-
коконтекстны, чем большинство азиатских язы-
ков. При этом американский английский – са-
мый низкоконтекстный язык в мире, но англи-
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чане говорят на английском с довольно высо-
ким контекстом  и часто высказываются между 
строк. А самая высококонтекстная культура – в 
Японии  и Китае  [Мейер, 2019].  

В рамках полиэтнической группы обучаю-
щихся учет данного параметра предполагает, 
что преподаватель при общении должен внима-
тельно слушать студента, особенно при работе 
со студентами  более высококонтекстной куль-
туры, чем его собственная. Нужно учиться 
улавливать то, что не высказано, но подразуме-
вается, изучать язык тела. В азиатских культу-
рах практически не говорят «нет» напрямую, 
есть множество других способов дать понять, 
что ответ отрицательный. С практикой прихо-
дит умение слышать уклончивый ответ. Часто 
российский преподаватель считает, что студен-
ты из стран Востока нарочно игнорируют  их 
слова  или неспособны общаться прямо и от-
кровенно. На самом деле такие студенты нико-
го не собираются вводить в заблуждение или 
игнорировать распоряжения, они просто обща-
ется в том стиле, к которому привыкли с детст-
ва в своей высококонтекстной культуре. Препо-
даватель может истолковать молчание студента 
на занятии как неуважение или безучастие, при 
этом студент из Туркменистана,  напротив, 
молчанием показывает, что он не настолько ос-
ведомлен об этом, как преподаватель или ос-
тальные студенты, и не имеет желания выска-
зывать свое  ошибочное мнение, потому что это 
станет признаком неуважения  к педагогу. По-
этому преподавателю необходимо более терпе-
ливо  проводить опросы  и требовать разъясне-
ний, где это необходимо, а также быть макси-
мально ясным и конкретным в изложении задач 
занятия. 

Другим важным экстралингвистическим ас-
пектом в работе с полиэтнической группой  яв-
ляется освоение правил  поведения и общения в 
образовательных учреждениях на занятиях в 
России и в странах Ближнего Востока и Сред-
ней Азии. На Востоке многие беседы 
«ритуализированы», каждая беседа  должна 
быть правильно истолкована. В связи с этим, 
обучающиеся из стран Средней Азии и Ближне-
го Востока на занятиях могут проявлять некую 
замкнутость, однообразность ответов на заняти-
ях, молчаливость, избегать вступления в дис-
куссии, тем самым они выражают уважение и 
согласие с преподавателем. Кроме того, у пред-
ставителей названных выше стран развит кол-
лективизм, поэтому ответы сразу нескольких 
студентов могут оказаться практически совер-
шенно одинаковыми, но не из-за того, что рабо-
та списана, а из-за нежелания отличаться.   

Изучение предмета «Иностранный язык» 
предоставляет благоприятные возможности для 
изучения этики общения в разных культурах. 
Так,  учебный  план предполагает знакомство с 
традиционными английскими способами обра-
щения к разным людям в разных ситуациях. 
Эффективным приемом на данном этапе пред-
ставляется  объяснение этики общения в куль-
турах, представленных в полиэтнической груп-
пе, как части учебного занятия. Как на началь-
ном этапе обучения иностранному языку, так и 
на протяжении всего курса обучения важно ор-
ганизовывать специальные упражнения, дис-
куссии, беседы, направленные на то, чтобы сту-
денты как представители различных этносов и 
культур смогли как можно больше узнать о 
культурном контексте общения. Акцент должен 
быть не только на языке как средстве общения, 
но и на экстралингвистических явлениях. Пре-
подавателям и студентам необходимо изучать 
информацию, в том числе и на иностранном 
языке, которая помогла бы им больше узнать об 
особенностях общения студентов и преподава-
телей в  Туркменистане, Афганистане, Узбеки-
стане, если студенты из этих стран учатся вме-
сте с российскими студентами. Таким образом, 
обучающиеся  усваивают не только правила 
общения на английском языке, но  и получают 
знание о требованиях этики в разных культу-
рах, что формирует в них необходимые знания 
для работы в полиэтническом социуме.  

Немаловажно подчеркнуть, что одним из 
приемов, направленных на создание благопри-
ятной атмосферы в учебной группе, состоящей 
из представителей различных национальностей, 
является поиск общих, схожих, аналогичных в 
различных культурах явлений и делать акцент 
именно на этих явлениях, а не на различиях. 
Осознание схожих культурных явлений, даже 
если они только отдаленно напоминают друг 
друга, или если их совсем мало, помогут сту-
дентам осознать свое единство, похожесть, что 
предотвратит конфликты и неприятие друг дру-
га.  

К другим  сформулированным положениям 
по учету экстралингвистических факторов в 
рамках изучения дисциплины «Иностранный 
язык» можно отнести следующие:  

1) необходимость постоянно напоминать 
обучающимся о важности целостного включе-
ния как лингвистических, так и экстралингвис-
тических знаний в свою учебную и профессио-
нальную деятельность, стимулирующую его 
социальное взаимодействие и личностное раз-
витие.  Напоминание о важности включения 
своего знания в деятельность  позволяет буду-
щему учителю достичь внутренней готовности 
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реализовать свой потенциал (знания, опыт, лич-
ностные качества) для успешной творческой 
деятельности в полиэтнической среде; 

2) рекомендуется сохранять индивидуаль-
ную позицию выбора каждого студента относи-
тельно использования экстралингвистического 
знания: фоновых знаний о собственной культу-
ре, культуре России или культуре англоговоря-
щих стран, если ответ в целом соответствует 
поставленной задаче. Вариативность создает 
необходимую мотивацию и возможность для 
рефлексии, что позволяет студенту стать реаль-
ным субъектом своего образования. Однако  
преподавателю следует планировать образова-
тельный процесс таким образом, чтобы общий 
уровень владения иностранным языком не сни-
жался, то есть информацию о восточных куль-
турах также рекомендуется искать на аутентич-
ных англоязычных сайтах;   

3)  стимулом к самоопределению и саморе-
гулированию  обучающихся в полиэтнической 
группе может выступать обучение правильному 
прагматическому использованию языка. Пони-
мание различных жанров и стилей речи, приня-
тых в социумах, представленных в полиэтниче-
ской группе вуза, а также важных  невербаль-
ных правил поведения поможет всем обучаю-
щимся полиэтнической группы пройти ряд лич-
ных преобразований, которые впоследствии 
приведут их к успеху в различных социальных 
и академических условиях. Анализ допущен-
ных прагматических ошибок, допущенных как 
российскими, так  иностранными студентами 
является важным этапом в понимании себя в 
полиэтническом социуме; 

4) важно учитывать традиционные фоновые 
экстралингвистические знания студента. На-
пример, эффективным является метод ответа 
устных тем на основе собственного жизненного 
опыта: например, при изучении темы «My 
home» занятие идет  более эффективно, если 
речь строится  на экстралингвистической реаль-
ности,  близкой обучающимся. Практика пока-
зывает, что понятный с точки зрения содержа-
ния материал способствует активному вовлече-
нию всех студентов в говорение на иностран-
ном языке;  

5) важным аспектом подготовки обучаю-
щихся полиэтнической группы к успешной 
коммуникации является прием сравнения род-
ной и иностранной культур, который позволяет 
отметить как сходство, так и различие в языко-
вых картинах мира и культурных представлени-
ях  разных народов. В зависимости от возрас-
тных характеристик обучающихся и уровня 
владения иностранным языком в качестве тема-
тического наполнения могут использоваться 

материалы как об элитарной культуре 
(изобразительном искусстве, музыке, театре, 
литературе, истории), так и массовой культуре 
(одежде, еде, общении, транспорте) [Бурлакова, 
2022]. 

Также необходимо рассматривать творчест-
во студентов как важный аспект преподавания 
дисциплины «Иностранный язык». Творчество 
позволяет даже студентам с ограниченным сло-
варным запасом развивать собственные идеи и 
посредством этого влиять на процесс  профес-
сионального развития и способствовать реали-
зации внутреннего потенциала, что в итоге фор-
мирует способности к педагогической деятель-
ности. 

Необходимость учета экстралингвистиче-
ских факторов при проектировании образова-
тельного процесса на занятиях по иностранно-
му языку в полиэтнической группе должна про-
являться и в том, что для усиления объективно-
сти отражения в учебном процессе  реальных 
аспектов культуры и жизни в стране изучаемого 
языка (равно как и в родной стране) преподава-
телю необходимо поддерживать обучение по-
средством: 

– аутентичных фотографий, рисунков, схем 
и др., представляющих действительность во 
всем ее многообразии и с предельной степенью 
достоверности и объективности; 

– аутентичных текстов в аутентичном кон-
тексте их использования. 

Для того, чтобы научить иностранному язы-
ку как средству общения, нужно создавать об-
становку реального общения, наладить связь 
преподавания иностранных языков с жизнью, 
активно использовать иностранный язык в жи-
вых, естественных ситуациях. Так, в качестве 
приема презентации материалов, отражающих 
этнолингвистические факторы, эффективно ис-
пользовать учебный диалог двух персонажей, 
представляющих разные культуры. 

Примером авторских разработок по работе с 
экстралингвистическим материалом на занятии 
по иностранному языку может стать работа с 
народным эпосом о богатырях. Героический 
эпос в целом транслирует ценности культуры, а 
частные смыслы былин являются элементами 
картины мира, поэтому ценностная система эт-
носа может быть интерпретирована средствами 
художественных образов народных сказаний. 
Работа на занятиях по иностранному языку с 
материалом об известных богатырях и героях 
национального эпоса может раскрыть понятие 
нравственных ценностей и патриотизма в раз-
ных культурах обучающихся полиэтнической 
группы и раскрыть для них специфику понятия 
преданности и любви  к своей Родине.  
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Так, былинный героический эпос Древней 
Руси прославляет богатырей, в образах которых 
воплотились лучшие народные черты: патрио-
тизм, честь, трудолюбие, сила, добродушие. 
Главные качества богатыря – воинская доблесть 
и старания его по защите родной земли. Досто-
инства богатыря проверяются в сражении, в 
неравном бою.  

В Средней Азии и на Ближнем Востоке су-
ществует множество богатырей-героев, устные 
сказания, песни, дастаны, поэмы о которых яв-
ляются неотъемлемой частью культуры наро-
дов, проживающих там.  Ярким примером слу-
жит личность богатыря Алпамыша. Сказания о 
нем существуют у многих тюркских народов  –
узбеков, киргизов, казахов, каракалпаков, татар, 
башкир, алтайцев. Алпамыш с детства наделен 
небесным покровителем великой силой и неуяз-
вимостью. Он олицетворяет собой честность, 
силу, выносливость, верность чести своего на-
рода, справедливость и уважение к старшим. 
Алпамыш совершает множество подвигов, пре-
жде всего во имя мира и объединения своего 
народа (племени Кунграт), спасает свою наре-
ченную невесту Барчин от насильственного 
брака с беком. 

Известен на Востоке и  богатырь Гёр-оглы – 
герой-национальное достояние Туркменистана. 
Сказания о нем существуют в разных вариаци-
ях также у узбеков, азербайджанцев, турок, ка-
захов, армян, таджиков, киргизов, грузин. Со 
своей дружиной он сражается против власти 
несправедливых правителей, притеснения сво-
его народа за его свободу и благоденствие. Кро-
ме своей недюжинной силы, Гёр-оглы обладает 
также еще и великолепным поэтическим даром 
и сочиняет «диваны» – поэмы. По одной из вер-
сий, Гёр-оглы – предводитель «благородных» 
разбойников, защищающий честь простого на-
рода, в чем можно проследить сходство с Роби-
ном Гудом.  

У персидских народов (иранцы, таджики, 
афганцы, осетины) одним из самых ярких геро-
ев является богатырь Рустам. Рустам с детства 
проявил себя богатырем, олицетворяет собой 
мощь, силу, ум и благородство. Рустам сражал-
ся за свою страну (страна Света-Иран) против 
Турана – страны тьмы. Богатырь совершает 
много подвигов, спасая своего повелителя –   
шаха Ирана Кай Кавуса – из плена, побежда-
ет дракона, льва, рушит чары злой колдуньи, 
одолевает дивов и демонов. Всегда рядом с бо-
гатырем его боевой конь Рахш (Молния), обла-
дающий верностью, силой и мудростью. Леген-
да о Рустаме и Сухрабе схожа по сюжету с гер-
манскими и кельтскими героическими мифами. 
Также много общего у него с персонажем рус-

ского фольклора  Ерусланом Лазаревичем, ле-
генда о котором восходит именно к Рустаму, 
сыну Зальзара [Матюшина, 2010]. 

Кроме богатырей, в Средней Азии, Турции, 
других странах Ближнего Востока и Китае из-
вестен и своеобразный «антигерой» Ходжа На-
среддин. Его личность олицетворяет собой во-
лю простого народа, мудрость, философию 
стран мусульманского Востока. Образ Ходжи 
Насреддина  противоречив, он и мудрец, и про-
стак, и юродивый, и глупец, и философ в одном 
лице. Он высмеивает людские пороки, жад-
ность богачей,  и силой слова всегда выходит 
победителем в любой ситуации. Его верный 
спутник – маленький ослик. Персонажу Ходжи 
Насреддина аналогичны Тиль Уленшпигель  и 
Робин Гуд.   

Подготовительная работа к подобным заня-
тиям может начинаться с  формирования базо-
вой лексической  компетенции, например, объ-
яснения слов to accomplish – совершать; a feat  – 
подвиг; strength – сила; courage – мужество; loy-
alty – верность; trustworthiness – надежность; 
fairness – справедливость, порядочность.  

На решение коммуникативной задачи заня-
тия могут быть направлены различные вопро-
сы: Who is your favourite epic hero?  What feats 
did he accomplish? Why is he important in the epic  
of your nation? What are the main features of the 
character? What national values does he represent? 

Наглядным материалом может стать создан-
ная обучающими презентация с иллюстрация-
ми, в которой каждый говорит о герое эпоса 
своей страны. Следующим этапом может стать 
поиск аналогий и  отличий, что поможет сту-
дентам осознать общность и обогатить их меж-
культурные знания.  

Следующим этапом является работа с аутен-
тичным материалом об эпосе Великобритании, 
о таких героях, как Беовульф, король Артур,  
Робин Гуд.  Таким образом, обучающиеся начи-
нают беседовать по данной теме на основе зна-
комого и понятного материала, что стимулиру-
ет коммуникативные навыки. Затем, обдумывая 
сходства и различия собственного и русского 
эпоса, а затем и английского эпоса, они получа-
ют информацию о вариативности и разнообра-
зии культур и  получают возможность культур-
но самоопределиться – определить свое место в 
спектре культур, осознавая себя в качестве по-
ликультурных субъектов диалога культур, что 
обеспечивает переход от мышления и понима-
ния к активной деятельности на иностранном 
языке. В результате такой работы обучающиеся 
полиэтнической группы учатся    ставить себя 
на место других;  проявлять инициативу на ус-
тановление межкультурного контакта  с целью: 
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а) постижения ценностей, духовного наследия 
изучаемой культуры; б) выступления в качестве 
представителя собственной культуры. Кроме 
того, студенты формируют способность  прояв-
лять дипломатичность, прогнозировать и распо-
знавать социокультурные пробелы, ведущие к 
недопониманию, созданию ложных стереоти-
пов, неверной интерпретации фактов культуры, 
приводящих к конфликтам,  принимать на себя 
ответственность за устранение всевозможного 
межкультурного недопонимания, а именно: 

а) объяснять участникам коммуникации реа-
лии родной культуры; 

б) расспрашивать собеседника о значении 
определенных фактов его культуры;  

в) рассказывать о ценностной системе этно-
са, выражаемой через его героический эпос. 

Методика подобного включения экстралин-
гвистической информации в план занятия по 
иностранному языку в полиэтнической группе 
педагогического вуза  позволяет разнообразить 
и интенсифицировать учебный процесс, а на  
основе сопоставления информации о родной и 
иностранной культуре возможно  моделировать 
реальные культурно обусловленные ситуации, 
что  расширяет кругозор учащихся и приближа-
ет их к  работе в полиэтническом социуме. 

Выводы. Владение иностранными языками 
является обязательным требованием современ-
ного российского общества и одной из ключе-
вых компетенций специалиста. Построение вер-
ной образовательной траектории обучению 
иностранным языкам в вузе является одной из 
главных задач высшего педагогического обра-
зования. 

Одним из актуальных направлений проекти-
рования образовательного процесса на занятии 
по иностранному языку в полиэтнической груп-
пе вуза становятся экстралингвистические фак-
торы: отношение к миру и к себе в мире, ценно-
сти, идеалы, убеждения, установки, стереотипы 
мышления и поведения, потребности, представ-
ления и интересы. Данные параметры могут 

стать эффективным педагогическим ресурсом, 
нацеленным на коррекцию тех сфер взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса, 
которые характеризуются повышенными риска-
ми межэтнического недопонимания.  

Становление теории поликультурного обра-
зования привело к усилению интереса к педаго-
гическому проектированию образовательного 
процесса в полиэтнической группе вуза, в кото-
рой особенно актуально  этнокультурное про-
свещение, этнокультурное самосохранение, и 
поддержание социальной адаптации обучаю-
щихся к условиям обучения в российском вузе. 
Для эффективной реализации идей  полиэтни-
ческого образования необходимо использовать 
потенциал предмета «Иностранный язык» с це-
лью взаимообогащения субъектов образова-
тельного процесса, чтобы  познавательные, 
культурные, образовательные интересы и по-
требности обучающихся были удовлетворены в 
полной мере. 

Как показал  опыт работы в полиэтнических 
группах педагогического вуза, учет экстралин-
гвистической информации при планировании и 
проведении занятий по иностранному языку 
позволяет не только актуализировать цели лич-
ностного и профессионального  развития обу-
чающихся, но и повысить их активность на за-
нятиях. Достоинством разработанного метода 
следует также считать его потенциал для вы-
полнения одной из важнейших воспитательных 
функций – консолидации студентов полиэтни-
ческой группы вуза  вокруг общей системы 
профессиональных и духовных ценностей. 

Поскольку практическая потребность в оп-
тимизации образовательного процесса в поли-
этнических учебных учреждениях остается ак-
туальной,  предлагаемая методика проектирова-
ния образовательного процесса по иностранно-
му языку с учетом экстралингвистических фак-
торов является перспективной и требует даль-
нейшей разработки. 
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Актуальность. В настоящее время отрасль 
туризма и гостеприимства как значимая соци-
альная сфера жизни современного общества 
претерпела значительные изменения. В частно-
сти, произошла переориентация этих народохо-
зяйственных отраслей с международного плана 
на внутрироссийский. В этом смысле значи-
тельно изменилась конфигурация самой отрас-
ли как отражающей не только потребности, но 
и ценностные основы жизни россиян, что отра-
жено в нормативно-правовых актах, регламен-
тирующих стратегическое развитие отрасли. 
Так, ученые отмечают, что выросли потребно-
сти в организации туров экологического плана, 
имеющих спортивно-оздоровительный и куль-
туротворческий характер. Параллельно возрос-
ла востребованность объектов отрасли ресто-
ранного и гостиничного дела, направленных на 
удовлетворение потребностей клиентов в тра-
диционном российском гостеприимстве [ Дусен-
ко, 2023, с. 117]. В вузовской практике подго-
товки студентов к работе в данной сфере суще-
ствует даже такое понятие «эффект Мышкина». 
Здесь имеется в виду город Мышкин, в который 
в течение последних лет в разы увеличился 
приток туристов. Организаторы туров в этот 
город делают акцент на фольклорном контексте 
развлечений, на возможности освоить традици-
онные ремесла и поучаствовать в традицион-
ных праздниках, практически «побывать в сказ-
ке». В этом смысле своевременно говорить и о 
том, что современных специалистов данной 
отрасли необходимо готовить с учетом уже 
произошедших и планируемых изменений кон-
туров отрасли туризма и гостеприимства. В 
данной статье эти изменения рассматриваются 
на примере формирования у обучающихся 
практико-ориентированных коммуникативных 
компетенций. 

Цель статьи – представить результаты автор-
ского исследования структуры профессиональ-
ного общения специалистов отрасли туризма и 
сферы гостеприимства, определить уровни ком-
муникативных компетенций, подлежащих фор-
мированию у студентов в соответствии с при-
менением некоторых актуальных образователь-
ных технологий высшего образования. 

Методы и организация исследования.  
В авторском исследовании был проведен анализ 
литературных источников по проблеме иссле-
дования, срезовое исследование текстов про-
фессиональных скриптов и кейсов, а также про-

веден лонгитюдный эксперимент, позволивший 
установить изменения в каждом из представ-
ленных уровней коммуникативных компетен-
ций будущих специалистов отрасли туризма и 
гостеприимства в структуре образовательного 
процесса с применением некоторых актуальных 
образовательных технологий в структуре пре-
подавания речевых дисциплин как на русском, 
так и на иностранном языках. Достоверность 
полученных результатов исследования была 
подтверждена с применением методов матема-
тической статистики. 

Анализ результатов исследования. В ходе 
теоретического исследования авторы выявили, 
что традиционно в структуре профессионально-
го общения специалистов отрасли туризма и 
сферы гостеприимства принято выделять три 
основных компонента [Быстрицкая, 2023, с. 36-
37]: 

1. Перцептивный, отвечающий за первичное 
восприятие клиентом сотрудника отрасли и че-
рез его призму самого учреждения сферы госте-
приимства или туризма, и за диагностическое 
восприятие сотрудником характеристик возрас-
тной, профессиональной, общей, национальной 
и других видов культуры клиентов. Такое вос-
приятие носит характер взаимного прогнозиро-
вания действий, со стороны клиента выражен-
ных в виде каузальной атрибуции ожиданий 
определенных услуг со стороны организации, а 
с позиции сотрудника – в виде прогноза качест-
венных характеристик ожидаемых клиентом 
услуг и вероятных затруднений, которые могут 
возникнуть при его обслуживании. При этом 
клиент в подобном прогнозе часто руководству-
ется сторонним мнением значимых для него 
социальных агентов, ситуативным эмоциональ-
ным фоном, а также средовыми факторами, сре-
ди которых: конкретное время и место взаимо-
действия, момент жизненного и суточного цик-
ла жизнедеятельности и соответствующие ха-
рактеристики соматического здоровья, наличие 
в поле взаимодействия иных социальных аген-
тов и ряд других. В этом контексте картина вос-
принимаемых событий может быть в его созна-
нии искажена в значительных пределах. Со-
трудник же по сути должен не только адекватно 
воспринять и оценить характеристики культуры 
личности, потребности и ожидания клиента, но 
и спрогнозировать вероятные барьеры воспри-
ятия и возникающие вследствие их реализации 
перцептивные искажения. 
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2. Информационный компонент, направлен-
ный на однозначное и точное восприятие ин-
формации и согласование смысловой структу-
ры речи. В этом случае тоже имеет место про-
гнозирование специалистом в рамках получен-
ной обратной связи лексического строя речи 
клиента с тем, чтобы смоделировать спектр 
наиболее вероятных вариантов развития ситуа-
ции общения и взаимодействия и предоставить 
ему информацию в наиболее уместной адрес-
ной форме. При этом специалист должен осу-
ществлять управление не только вербальной 
стороной информационного обмена, но и невер-
бальным планом коммуникации, что в некото-
рых профессиональных ситуациях является за-
труднительным. 

3. Интерактивный компонент общения, на-
правленный на управление действиями клиента, 
управление собственными действиями и ситуа-
циями взаимодействия и сотрудничества спе-
циалиста и клиента, в рамках которых, как в 
точке бифуркации, может быть изменен как 
план общения, так и план действий, поэтому 
умелый выбор этих ситуаций позволяет специа-
листу отрасли туризма и гостеприимства рабо-
тать на опережение и не допускать конфликт-
ных ситуаций.  

На основании вышеприведенных компонен-
тов выделяется, как правило, три ключевые 
компетенции специалистов отраслей туризма, 
спорта, гостеприимства [Давыдова, 2015, с.35-
36], [Быховская, 2021, с.68-70]: 

1. Прогностическая компетенция, которая 
позволяет специалисту по туризму и гостепри-
имству осуществлять критериальную оценку, 
можно сказать, экспертизу социально-
психологический прогноз коммуникативной 
ситуации, в которой предстоит общаться, адек-
ватно представлять варианты ее развития и осу-
ществлять саморефлексию, а также процессу-
альную и ретроспективную рефлексию своего 
взаимодействия с клиентами. При оценке сфор-
мированности данной компетенции у студентов 
чаще всего авторы выделяют количественные 
уровни, например, оптимальный, допустимый, 
критический или же: высокий, средний и низ-
кий и т.п. На самом деле важнее определить 
качественные уровни глубины проникновения в 
профессию в рамках овладения данной компе-
тенцией. И здесь картина совершенна иная, она 
в большей степени отражает уровневость разви-
тия способностей по Б.М. Теплову, таксономию 
Б. Блума, уровни формирования научных поня-
тий по П.Я. Гальперину. Такие уровни в отно-
шение коммуникативной прогностической ком-
петенции выглядят как развернутый ответ на 
следующие вопросы: 

– «ради чего я занимаюсь этой рабой по вос-
приятию, оценке и прогнозированию общения в 
профессии, и как это соответствует моим жиз-
ненным ценностям, моему мировоззрению»; 

– «что должно получиться из этого общения, 
как оценить его успешность, каковы критерии 
для оценки результата и в каком случае резуль-
тат можно считать достигнутым»; 

– «что и как я должен сделать, чтобы моя 
работа по восприятию, оценке и прогнозирова-
нию общения приносила пользу мне и другим»; 

– «при помощи каких средств и ресурсов я 
могу решить эту производственную задачу, ка-
кие из этих средств являются общими для всех 
специалистов отрасли, а какие – уникальными». 

Указанные уровни глубинного проникнове-
ния в профессию и осознания себя как профес-
сионала можно условно назвать: аксиологиче-
ским, целе-смысловым, содержательно - техно-
логическим и инструментальным. Аналогичная 
ситуация и с другими компетенциями, обеспе-
чивающими успешность профессионального 
общения специалиста в отрасли туризма и гос-
теприимства. Рассмотрение их исключительно 
в количественных критериях не позволяет пре-
подавателям вуза провести полноценную рабо-
ту по регуляции качественного изменения ком-
муникативной компетентности специалистов 
отрасли туризма и гостеприимства.  

2. Проективная компетенция, которая позво-
ляет применять данные, полученные на перцеп-
тивном этапе общения на основании диагности-
ческих, исследовательских умений студентов. 
Инкорпорация данных о высказанных и невы-
сказанных потребностях, интересах, возможно-
стях, компонентах личностной культуры клиен-
тов в опережающее проектирование ситуации 
общения и взаимодействия, программирование 
их на конкретные действия в интересах обога-
щения их мировоззрения – вот главная задача, 
которую должен решать студент, овладевая 
данной компетенцией. Здесь также существует 
ряд вопросов, на которые он отвечает для себя с 
тем, чтобы вхождение его в профессию имело 
не только социальную цель, но и личностный 
смысл: 

– «каким образом и ради чего я имею право 
и обязанность влиять на систему жизненных 
ценностей и установок клиентов в ходе обще-
ния с ними» (аксиологический); 

– «что изменится в сознании и мировосприя-
тии клиента после этого общения, как это помо-
жет ему в жизни обрести социально одобряе-
мые качества» (целе-смысловой); 

– «какую информацию и каким образом я 
должен предъявлять и запрашивать у клиента с 
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тем, чтобы его отдых прошел приятно и полез-
но» (содержательно-технологический); 

– «каким образом учесть мое знание о клиен-
те для того, чтобы он сам был настроен на ак-
тивную деятельность по совершенствованию 
своей культуры в процессе отдыха, и в какие 
лексические и невербальные формы облечь это 
знание» (инструментальный). 

Научить студентов проектированию обще-
ния с тем, чтобы оно перестало быть схоласти-
ческим, а стало действенным – это одна из клю-
чевых задач коммуникативной подготовки бу-
дущих профессионалов в отрасли туризма и 
гостеприимства. В этом процессе значимую 
роль играет участие студентов в непосредствен-
ной организационно-управленческой деятель-
ности в своей отрасли, например, в ходе прак-
тической подготовки. 

3. Организационно-управленческая компе-
тенция формируется как софт-компетенция, 
направленная на гибкое реагирование на изме-

нение ситуации общения и взаимодействия, по-
этому она требует концентрации внимания, зна-
чительных волевых усилий, интернального ло-
куса контроля и высокой стрессоустойчивости, 
что в совокупности способствует оперативному 
принятию решения в новой ситуации общения. 
Здесь следует сказать, что среди наиболее зна-
чимых средовых факторов общения в отрасли 
туризма и гостеприимства авторами выделяют-
ся те, которые можно отнести к катализаторам, 
повышающим продуктивность общения и те, 
которые традиционно относят к ингибиторам, 
противодействующим эффективности профес-
сионального общения в указанной отрасли 
[Масягина, 2023, с.174-175]. Есть также факто-
ры. Имеющие различное воздействие на клиен-
тов, находящихся в различности личностном и 
эмоциональном состоянии, а также на носите-
лей разных характеристик культуры. Наиболее 
значимые факторы по мнению клиентов пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1. Наиболее значимые средовые факторы, влияющие на эффективность управления 
профессиональным общением в отрасли туризма и гостеприимства 
Table 1. The most significant environmental factors affecting the effectiveness of professional com-
munication management in the tourism and hospitality industries 

Факторы-катализаторы Факторы-ингибиторы Факторы ситуативного  
действия 

Высокий уровень безопасно-
сти, обеспеченный организа-
торами 

Неизвестный, либо низкий 
уровень безопасности 

Вероятность форс-мажоров и 
наличие механизмов реагиро-
вания на них у организаторов 

Состояние инфраструктуры, 
соответствующее современ-
ным требованиям 

Неизвестный, либо низкий 
уровень обеспеченности со-
временной инфраструктурой 

Соответствие инфраструкту-
ры субъективным предпочте-
ниям клиентов 

Высокий социальный статус и 
позитивная деловая репута-
ция поставщика услуг 

Низкий или неявный социаль-
ный статус и деловая репута-
ция поставщика услуг 

Новый или обновленный об-
лик поставщика услуг на рын-
ке 

Популярность объекта 
туризма/гостеприимства у 
лиц с социально одобряемым 
статусом 

Популярность объекта 
туризма/гостеприимства у лиц 
с социально неодобряемым 
статусом 

Популярность объекта на ос-
новании мнений, различаю-
щихся в широких пределах 

Усовершенствование продук-
та туризма/гостеприимства в 
указанной дестинации 

Отсутствие усовершенствова-
ния продукта туризма/
гостеприимства в указанной 
дестинации 

Традиционные очертания 
продукта туризма/
гостеприимства в указанной 
дестинации 

Стабильность социально-
демографической ситуации в 
дестинации 

Изменения социально-
демографической ситуации в 
дестинации 

Ожидания изменений соци-
ально-демографической си-
туации в дестинации 

Отсутствие агрессивного мар-
кетинга 

Измененный и/или агрессив-
ный маркетинг 

Применение в маркетинге но-
вых технологий 

Стабильность организацион-
но-управленческой структуры 
и подходов к оказанию услуг 
в организации туризма/
гостеприимства 

Резкие и глубокие изменения 
организационно-
управленческой структуры и 
подходов к оказанию услуг в 
организации туризма/
гостеприимства 

Применение новых техноло-
гий в процессе оказания услуг 
в организации туризма/
гостеприимства 
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На основании данных, представленных в таб-
лице, можно заключить, что в структуре профес-
сиональных коммуникативных компетенций, по-
зволяющих адекватно реагировать в процессе об-
щения на указанные группы факторов, оказыва-
ются востребованы все качественные уровни глу-
бинного проникновения в профессию и осознания 
себя как профессионала: аксиологический, целе-
смысловой, содержательно-технологический и 
инструментальный. При этом проведенное авто-
рами исследование позволило установить, что 
студенты, изучающие риторику и профессиональ-
ное общение, психологию деловой коммуникации 
на русском иностранном языке, основы этики и 
этикета в отрасли туризма и гостеприимства в 
рамках образовательного процесса задают педаго-
гам вуза чрезвычайно низкую планку восприятия 
учебной информации  в отличие от педагогов ву-
за, которые нацелены на формирование полно-
ценных многоуровневых структур коммуникатив-
ных компетенций будущих специалистов отрасли 
туризма и гостеприимства. 

На основании данных проведенного исследо-
вания становится очевидным, что студенты в 
большей степени ориентированы на овладение 
инструментальным уровнем коммуникативных 
компетенций. Все данные подтверждены резуль-
татами вычисления коэффициента Фишера, и раз-
личия находятся в достоверных пределах. 

В целях решения обозначенной проблемы бы-
ло определено диаметральное направление иссле-
дования, направленное на создание матрицы об-
разовательных технологий, применение которых 
в преподавании дисциплин коммуникативного 
плана позволит обеспечить формирование всех 
четырех качественных уровней коммуникативных 
компетенций, обеспечивающих продуктивное об-

щение и взаимодействие специалистов в отрасли 
туризма и гостеприимства. 

Авторами в ходе эксперимента, продлившего-
ся с января 2022 по апрель 2023 года, были апро-
бированы адаптированные к реалиям отрасли ту-
ризма и гостеприимства технологии, позволяю-
щие формировать коммуникативные компетен-
ции. В эксперименте приняли участие 187 студен-
тов 1-3 курсов бакалавриата соответствующих 
профилей обучения. 

На пересечении уровней освоения компетен-
ции и наименования образовательных технологий 
представлены примеры конкретных учебных за-
даний, направленных на овладение обучающими-
ся коммуникативной компетенции в соответствие 
с необходимой глубиной проникновения в про-
фессию.  

Следует отметить, что все предложенные зада-
ния в рамках реализации актуальных технологий 
были переработаны в соответствии с динамиче-
ским изменением социокультурной ситуации в 
стране, в мире, и, следовательно, в отрасли туриз-
ма и гостеприимства и отражают прогнозируемые 
потребности отрасли в развитии профессиональ-
ной коммуникации специалистов. 

Выбор представленных в матрице образова-
тельных технологий происходил на основании 
анализа их преимуществ и недостатков, выявлен-
ных исследователями в последние годы с учетом 
их применения в режиме реального времени, а 
также в дистанционном режиме и в гибридном 
формате во время пандемии коронавируса и после 
нее. Результаты анализа преимуществ и недостат-
ков указанных технологий в отношении формиро-
вания коммуникативных компетенций будущих 
специалистов отрасли туризма и гостеприимства 
представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Преимущества и недостатки актуальных образовательных технологий в отношении формирова-
ния коммуникативных компетенций будущих специалистов отрасли туризма и гостеприимства 
Table 2. Advantages and disadvantages of current educational technologies in relation to the formation of communi-
cation competencies of future specialists in the tourism and hospitality industry 

 

Проблемное обучение Проектная 
Кейс-технология с элементами 

сценических практик и  
игровой деятельности 

 – способствует открытому вос-
приятию ситуаций профессио-
нального взаимодействия во 
всей полноте ее элементов, спо-
собствует созданию условий 
для саморегуляции у студентов 
и для проявления лидерских, 
управленческих качеств в отно-
шении разрешения профессио-
нальных проблем; 

– возможность творчески подойти 
к организации ситуации общения 
при создании принципиально но-
вого продукта отрасли туризма 
или гостеприимства; 
– возможность создания проект-
ных команд по интересам и выбо-
ра спикеров на каждом этапе и по 
каждому направлению практико-
ориентированного проекта; 

– включение в пространство про-
фессионального взаимодействия 
с представителями различной 
возрастной, национальной про-
фессиональной культуры, суб-
культур происходит в комфорт-
ных условиях проигрывания си-
туаций профессионального об-
щения с априори позитивно на-
строенными субъектами – сту-
дентами и преподавателем; 

Актуальные образовательные технологии 
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 – обеспечивает высокий темп 
включения в процесс познания 
как внутренних факторов, опре-
деляющих динамику развития 
отрасли, так и внешних, средо-
вых; 
– способствует актуализации и 
самооценке профессиональной 
индивидуальности в общении и 
взаимодействии на основании 
разрешения профессиональной 
проблемы; 
– дает возможность накоплению 
арсенала устойчивых успешных 
приемов профессионального 
общения и взаимодействия в 
сложных и кризисных ситуаци-
ях; 
– развивает творческую актив-
ность и самостоятельность в 
поиске нестандартных приемов 
передачи информации, обмена 
мнениями и регуляции деятель-
ности и поведения посредством 
профессионального общения; 
–  открывает возможности  
для творческого сотрудничества 
студентов на основах потребно-
сти решения совместных задач 
будущей профессиональной 
деятельности 

– создание комфортных органи-
зационно-педагогических усло-
вий с учетом темпо-ритмовых 
показателей деятельности и об-
щения каждого студента; 
– повышение информационной 
культуры студентов за счет озна-
комления с наиболее успешными 
проектами отрасли по сходной 
тематике; 
– повышение уровня исследова-
тельских способностей в процес-
се поиска, сбора, обработки и 
отбора форм и методов представ-
ления информации в устном и 
письменном виде; 
– возможность почувствовать 
профессиональную автономность 
в общении и взаимодействии; 
– сформировать продуктивное 
мышление по отношению к своей 
деятельности, так как работа все-
гда направлена на продукт; 
– задания, приближенные к ре-
альной жизни; 
– работа в группе способствует 
включению в профессиональное 
сообщество 

– студентам представляется воз-
можность почувствовать себя в 
разных социальных ролях и понять 
при этом особенности потребно-
стей и интересов будущих клиен-
тов; 
– обучающиеся осваивают методы 
экспресс-диагностики иных субъ-
ектов в ситуации общения и взаи-
модействия; 
– на примере сценарной работы 
студенты осваивают проектные 
компетенции, на основании режис-
суры профессионального общения 
– особенности организационно-
управленческой деятельности в 
отрасли туризма и гостеприимст-
ва; 
– студенты осваивают структуру 
коммуникации при выполнении 
различных профессиональных и 
социальных ролей, со спецификой 
полилога в трудовом коллективе с 
учетом структуры взаимодействия, 
как должность с должностью; 
– студенты могут примерить на 
себя ряд профессиональных ролей 
в интересах тонкого профессио-
нального самоопределения; 
– у обучающихся развиваются 
логическое мышление, профессио-
нальный речевой этикет, умение 
общаться во время дискуссии; 
– у студентов повышается мотива-
ция принадлежности к профессио-
нальной отрасли 

 – проблемное обучение приме-
нимо только на таком материа-
ле, который допускает неодно-
значные, порой альтернативные 
подходы, оценки, толкования, 
что не всегда возможно в жест-
ко-регламентированном обще-
нии отрасли туризма и госте-
приимства; 
– проблемное обучение приме-
нимо только на материале тех 
профессиональных проблем, 
содержательная основа решения 
которых уже доступна обучаю-
щимся на их уровне образова-
ния; 
– данный тип обучения оправ-
дан только в том случае, если у 
обучающихся сформировался 
комплекс исходных практико-
ориентированных коммуника-
тивных умений; 
– реализация проблемного обу-
чения возможна только при 
сформированности у студентов 
адекватных профессиональных 
критериев оценки деятельности 
и общения 

– неадекватная каузальная атри-
буция своих ресурсов, в том чис-
ле и коммуникативных, приводя-
щая к переоценке своих возмож-
ностей и попаданию в стрессо-
вую ситуацию из-за невозможно-
сти уложиться в отведенные сро-
ки; 
– различие проблемного поля в 
российской профессиональной 
действительности и за рубежом 
не представляет полной возмож-
ности применять в проектирова-
нии опыт иностранных коллег; 
– слабые способности к творче-
ству в профессии не позволяют 
некоторым студентам включить-
ся в проектную деятельность, в 
связи с чем участники группы 
зачастую делятся на «работяг» и 
«балласт»; 
– в конкурсе проектов зачастую 
именно работа с информацией и 
презентация проекта не позволя-
ет группе адекватно представить 
ценную идею по решению про-
фессиональной проблемы; 
– студентам требуется домотива-
ция к участию в проекте 

– высокий уровень креативности 
при  подготовке к занятию и невоз-
можность, а также и нецелесооб-
разность частого применения тех-
нологии; 
– вероятность для студентов ув-
лечься внешне привлекательными 
сторонами технологии в ущерб 
содержательной стороне подготов-
ки; 
– вероятность того, что обучаю-
щиеся в ходе игры, тренинга, сце-
нической практики высказывают 
не свои реальные убеждения, а 
социально одобряемые, легальные; 
– перенос акцента с образователь-
ного процесса на творческий тре-
бует от преподавателя и студентов 
достаточных умений и задатков 
актерской игры 
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По итогам работы была сформирована матрица 
образовательных технологий, способствующих 
оптимизации процесса формирования качественно 

полной структуры коммуникативных компетен-
ций у будущих профессионалов отрасли туризма 
и гостеприимства, представленная в таблице 3. 

Таблица 3. Матрица образовательных технологий, способствующих оптимизации процесса формирования 
качественно полной структуры коммуникативных компетенций у будущих профессионалов отрасли туризма и 
гостеприимства 
Table 3. Matrix of educational technologies that contribute to optimizing the process of forming a qualitatively com-
plete structure of communicative competencies among future professionals in the tourism and hospitality industry 

 Уровни овладения 
компетенцией 

Актуальные образовательные технологии 

Проблемного  
обучения Проектная 

Кейс-технология с  
элементами сценических 

практик и игровой  
 деятельности 

 
аксиологический Эссе «Моя профессия – мой 

выбор: так ли это» 

Биеннале «Новые вызовы 
отрасли – время наших тру-
дов» 

Участие в кейс-тренинге 
«Диалог культур в бизне-
се гостеприимства» 

целе-смысловой Мозговой штурм «Время 
новых целей» 

Бизнес-инкубатор «Отрасли 
туризма: из проблемы – в 
проект» 

Тренинг: «Веер ситуаций 
– арсенал решений» 

содержательно- 
технологический 

Дискуссия Квадро « Пробле-
ма в профессии: найти, ре-
шить, не допустить» 

Конкурс презентаций успеш-
ных проектов отрасли туриз-
ма и гостеприимства для оп-
ределенной аудитории 

Сценарий открытия ново-
го объекта в избранной 
дестинации с учетом ве-
роятного контингента 

инструментальный Профессиональная самопре-
зентация 

Презентация идеи стартапа 
для отрасли в избранной дес-
тинации 

Тренинг трудоустройства 

 

аксиологический 

Оценка и прогнозирование 
рисков с применением фор-
мул ПОПС, SWAT, SMART и 
т.д. 

Построение дорожной карты 
общения с деловыми партнё-
рами проекта с учетом их 
интересов 

Организационно -  обучаю-
щая игра по началу ново-
го проекта в невостребо-
ванной отраслью дестина-
ции «Однажды в чистом 
поле» 

целе-смысловой 
Определение критериев экс-
пертизы эффективности про-
фессионального общения 

Построение дорожной карты 
общения с потребителями 
услуг – аудиторией проекта с 
учетом их интересов 

Продвижение идеи проек-
та в социальных сетях, 
составление резюме буду-
щего проекта отрасли 
«Однажды в чистом поле» 

содержательно-
технологический 

Создание вариантов ответа 
на претензию на сайте орга-
низации на основании анали-
за интересов и потребностей 
клиента 

Презентация проекта в целях 
его продвижения и реализа-
ции 

Тренинг – защита проекта 
отрасли «Однажды в чис-
том поле» 

инструментальный 

Проведение экспертизы про-
екта по критериям, определе-
ние коммуникативной инди-
видуальности исполнителя 

Использование выразитель-
ных средств в презентации 
стартапа 

Тренинг эмоционального 
воздействия на аудиторию 
посредством презентации 
проекта с применением 
сценических практик 

 
аксиологический Тренинг «Человеческое изме-

рение профессии» 

Тренинг «Я – босс своего 
дела» о соотношении личных 
и общественных ценностей 

Тренинг «Мировоззрение 
профессионала – мировоз-
зрение клиента: точки 
сбора» 

целе-смысловой 
Составление атласа управ-
ленческих проблем отрасли 
туризма/ гостеприимства 

Тренинг «Месторождение 
проблем – источник новых 
целей» 

Игра со сменой лидера и 
делегированием полномо-
чий 

содержательно- 
технологический 

Тренинг-диалог «Свой/чужой 
сотрудник» 

Разработка проекта организа-
ционной структуры нового 
предприятия туризма /  госте-
приимства 

Игра без делегирования 
полномочий «Как управ-
лять   неуправляемыми 
клиентами» 

инструментальный 

Разработка и презентация 
критериев оценки эффектив-
ности деятельности сотруд-
ников 

Разработка и презентация 
критериев успешности стар-
тапа 

Публичная самопрезента-
ция 
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В данной матрице приведены только некоторые 
примеры заданий. Можно считать, что эта работа 
только в самом начале пути. И круг актуальных 
технологий по формированию коммуникативных 
компетенций будущих специалистов во всей пол-
ноте уровневой структуры будет только расши-
ряться. 

Выводы. Основными компонентами профессио-
нального общения специалистов отрасли туризма и 
гостеприимства являются: перцепция, информаци-
онный обмен и интеракция, то есть продуктивное 
взаимодействие. Для обеспечения успешного реше-
ния задач всех компонентов общения профессиона-
ла в условиях высшего образования у студентов 
должны быть сформированы следующие коммуни-
кативные компетенции: прогностическая, проект-
ная и организационно-управленческая. 

Как было установлено, проводить оценку пер-
спективных возможностей построения будущим 
профессионалом продуктивного взаимодействия с 
коллегами, клиентами, иными социальными субъ-
ектами исключительно на основании количествен-
ных показателей является недостаточным. Комму-
никативные компетенции, формируемые в структу-

ре высшего образования у будущих профессиона-
лов отрасли туризма и гостеприимства включают 
следующие качественные уровни глубинного про-
никновения в профессию и осознания себя как про-
фессионала: аксиологический, целе-смысловой, 
содержательно-технологический и инструменталь-
ный. 

Структура образовательных запросов студентов 
процессе освоения языковых дисциплин на рус-
ском и иностранном языках не отражает всей глу-
бины качественных уровней коммуникативных 
компетенций и ориентирована в большей степени 
на овладение инструментальным уровнем комму-
никативных компетенций. 

На основании авторского исследования была 
разработана и представлена в материалах статьи 
матрица образовательных технологий, способст-
вующих оптимизации процесса формирования ка-
чественно полной структуры коммуникативных 
компетенций у будущих профессионалов отрасли 
туризма и гостеприимства. 

Приведенные авторами результаты исследова-
ния могут быть полезны преподавателям вузов, ту-
ризма, спорта, гостиничного и ресторанного дела. 
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Актуальность проблемы исследования определя-
ется: во-первых, тем, что  она высоко социально зна-
чима, так как выполняемая журналистами работа 
напрямую влияет на уровень социально-
психологического напряжения граждан, мировос-
приятие и сохранение психического здоровья, что в 
свою очередь влияет на качество жизни людей в 
стране. Во-вторых, профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) важна с точки зре-

ния сохранения жизни и здоровья самих журнали-
стов.  

Задачами ППФП в вузе являются развитие физи-
ческих и психических качеств, формирование двига-
тельных умений и навыков, а также связанных с ни-
ми теоретических знаний, необходимых будущему 
специалисту с учетом характера и условий предстоя-
щей профессиональной деятельности. 

Необходимым условием эффективности данного 
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процесса является его проектирование. Важной со-
ставляющей проектирования инновационной дея-
тельности, которая позволяет сравнивать и оценивать 
варианты проектных решений, имитировать реальные 
процессы развития, а также принимать решения о 
выборе альтернатив, служит её моделирование. 

Согласно утверждению А.Н. Дахина [Дахин, 
2003], модель – это искусственно созданный образец 
в виде схемы, описания, физических конструкций 
или формул, подобный исследуемому объекту 
(явлению) и отражающий или воспроизводящий в 
более простом виде структуру, свойства и отношения 
между элементами объекта. Она позволяет устано-
вить взаимосвязи структурных компонентов, опреде-
лённые особенности и условия развития каждого эта-
па экспериментальной работы. 

Построение модели – один из способов организа-
ции практических действий и достижения необходи-
мых результатов. Авторы различных исследований 
считают, что при разработке модели необходимо со-
блюдение трёх основных требований: 

1. Ингерентность модели. Под этим требованием 
следует понимать то, насколько создаваемая модель 
согласована со средой, функционировать в которой 
ей предстоит. Согласованность модели со средой яв-
ляется обязательным условием её существования. В 
среде необходимо наличие предпосылок, обеспечи-
вающих эффективное функционирование модели. В 
свою очередь, модель должна предусматривать ин-
терфейсы или «стыковочные узлы» со средой. Таким 
образом, модель должна быть адаптирована к среде, а 
среду необходимо адаптировать к модели будущей 
системы. 

2. Простота модели. От простоты модели зависит 
то, насколько удобно её будет применить к модели-
руемой ситуации. Следует понимать, что в модели 
невозможно зафиксировать всё многообразие воз-
можных реальных ситуаций. Простота модели явля-
ется обязательным условием, поскольку модель явля-
ется рабочим инструментом, который должен быть 
понятен и обозрим, прост в применении на практике. 

3. Адекватность модели. Под этим требованием 
следует понимать, что модель является достаточно 
полной, точной и истинной, причём именно в той ме-
ре, которая является достаточной для достижения 
поставленной цели. Чтобы оценить меру адекватно-
сти модели, необходимо определить способ сравне-
ния разных моделей по степени успешности достиже-
ния поставленной цели путём их применения. 

Разработчики педагогических моделей рекоменду-
ют руководствоваться принципами: адаптивности 
модели как к внешним, так и к внутренним условиям 
протекания педагогического процесса; её кумулятив-
ности и структурированности [Дахин; Колесникова; 
Фадина]. 

В настоящее время ППФП будущих журналистов 
в системе физического воспитания не отвечает требо-

ваниям профессиональной деятельности. Отсутству-
ют специальные методики подготовки студентов, на-
правленные не только на развитие высокого уровня 
физических качеств, формирование двигательных 
умений и навыков, но и на психо-физическую готов-
ность к действиям в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях, которые на сегодняшний день являются 
для журналиста одним из видов выполнения своих 
служебных обязанностей. В связи с этим важным 
представляется разработка средств, форм и методов 
ППФП в рамках системно-структурированной моде-
ли. 

Цель исследования – разработать модель профес-
сионально-прикладной физической подготовки 
(ППФП) будущих журналистов к действиям в экстре-
мальных ситуациях. 

Методы и организация исследования: анализ 
научно-методической литературы и нормативных 
документов по подготовке студентов направления 
«Журналистика», анкетирование, методы математи-
ческой статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ак-
туальность проблемы подтверждается результатами 
анкетирования, проведенного в 2021 году на базе 
Ивановского государственного университета и Рос-
сийского государственного социального университе-
та. В опросе приняли участие 184 студента-
журналиста дневной формы обучения, из них 136 – 
девушки и 48 – юноши. Также был проведен анкет-
ный опрос 32 преподавателей кафедр физической 
культуры вузов России и 12 действующих журнали-
стов, профессиональная деятельность которых связа-
на с экстремальными ситуациями.  

По результатам исследования больше половины 
студентов (51,1%) выразили мнение, что «занятия 
физической культурой полезны и имеют практиче-
скую пользу». Подавляющее большинство участни-
ков опроса (66,8%) считают, что необходимо изме-
нить содержание занятий на основе учёта специфики 
будущей профессиональной деятельности. Такую же 
точку зрения выразили большинство педагогов 
(78,1%) и действующих журналистов (58,3%), отме-
тив, что «содержание профессионально-прикладной 
физической подготовки в вузе не отвечает требовани-
ям будущей профессиональной деятельности журна-
листов». Согласно их мнению, программа подготовки 
не обеспечена специальными средствами, формами и 
методами подготовки будущих специалистов, в част-
ности, к действиям в экстремальных ситуациях 
[Кумирова, 2022].  

В общем виде модель профессионально-
прикладной физической подготовки будущих журна-
листов к действиям в экстремальных ситуациях пред-
ставляет собой взаимосвязанную структуру различ-
ных сторон подготовки специалиста. Структурные 
компоненты модели базируются на сущностных ха-
рактеристиках ППФК личности журналиста, в кото-
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рой структурные элементы модели имеют имеет 
4 компонента: ценностно-целевой, содержатель-

ный, процессуальный, оценочно-результативный 
(рисунок 1). 

Результат: высокая степень сформированности профессиональных умений и навыков к действиям в экстремальных  
ситуациях у будущих журналистов 

 Критерии оценки ППФП будущих журналистов к действиям в экстремальных ситуациях 

Уровень развития  
выносливости  

Качество 
выполнения 

двигательных 
действий в  

экстремальных 
ситуациях  

Наглядно-
образная  
память и  

устойчивость 
внимания  

Сформированность 
 мотивов к будущей 
профессиональной 

деятельности  
журналиста к 
действиям в  

экстремальных  
ситуациях 

Скоростно-силовая 
подготовленность и 
ловкость к действиям 
в экстремальных 
ситуациях 

Профессионально-прикладная ФК личности будущих журналистов 

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих журналистов 

Социальный заказ Требования ФГОС ВО Проф. стандарт журналиста 

Цель: повышение уровня ППФП, формирование психофизической готовности к предстоящей профессиональной 
деятельности в экстремальных ситуациях, сохранение и укрепление здоровья    

ФКЛ студентов-журналистов  

Компоненты формирования ППФКЛ будущих журналистов 

 

Развитие  
профессионально-прикладных 

 физических качеств 

Виды(блоки) ППФП студентов направления подготовки «Журналистика» 

Формирование 
 профессионально-прикладных двигательных умений и 

навыков 

Специальная ППФП 

 

Адаптационно-гигиеническая  Психологическая  Физическая  Теоретическая 

Общая ППФП  

Специальные подвижные игры,  
военно-прикладные упражнения 

Спортивное ориентирование, а также комплексы 
специальных упражнений  

(с картой и компасом),  
направленные на развитие  

внимания, мышления, памяти  

Элементы самбо 

Методы  Средства  

Общеподготовительные упражнения 

 Формы  

Лекционные занятия 

Практические, занятия-
тренировки 

Учебно-методические 
занятия 

Самостоятельные занятия, 
в том числе с применением 

мобильных приложений 

Строго регламентированного  
упражнения 

Комбинированный 

Контрольный (соревновательный) 

Моделирующий 

Игровой 

Рисунок 1. Модель ППФП будущих журналистов к действиям в экстремальных ситуациях 
Figure 1. Model of PAPT of future journalists for action in extreme situations 
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Цель ППФП будущих журналистов к дейст-
виям в экстремальных ситуациях определяется: 
социальным заказом на качественную журнали-
стику; требованиями ФГОС ВО, предъявляе-
мых к процессу и результату обучения по на-
правлению подготовки «Журналистика»; нор-
мами профессионального стандарта журнали-
стов. Данные требования с учетом специфики 
дисциплины «Прикладная физическая культу-
ра» позволяют сформулировать цель ППФП –
формирование профессиональных умений и 
навыков у студентов-журналистов в процессе 
ППФП в классическом университете. 

Рассмотрим каждый компонент модели. 
Ценностно-целевой компонент модели включа-
ет цель и задачи ППФП. Цель – повысить уро-
вень ППФП, сформировать психофизическую 
готовность к предстоящей профессиональной 
деятельности в экстремальных ситуациях, со-
хранить и укрепить здоровье будущих журна-
листов. Данная цель обусловлена социальным 
заказом на качественную журналистику, требо-
ваниями ФГОС ВО, которые предъявляются к 
процессу и результату обучения студентов по 
направлению подготовки «Журналистика». 

Второй компонент модели – содержатель-
ный.  В нём выделяются четыре основных вида 
ППФП, которые отражают специфические сто-
роны профессионально-прикладной подготовки 
будущих журналистов: теоретическая, психоло-
гическая, физическая и адаптационно-
гигиеническая. Формирование профессиональ-
но-прикладных умений и навыков, развитие 
профессионально значимых двигательных ка-
честв, необходимых для работы журналиста в 
экстремальных ситуациях, осуществляется в 
рамках общей ППФП и специальной ППФП. 

Первый вид – профессионально-прикладная 
теоретическая подготовка. Задача этого вида 
подготовки состоит в формировании представ-
лений о возможных условиях выполнения про-
фессиональных задач (изучение среды или так 
называемого «театра» предстоящей работы), в 
осознании принципа здоровьесбережения, в 
получении знаний о специфике профессиональ-
но-прикладной физической культуры личности 
и ППФП. Теоретическая подготовка обеспечи-
вает понимание и осознание целостности взаи-
мосвязи всех сторон подготовки будущего спе-
циалиста.  

Реализация данного вида подготовки осуще-
ствляется во время лекционных занятий, а так-
же при помощи различных словесных методов 
(рассказ, беседа и др.) в процессе практических 
занятий по физической культуре. 

Второй вид – профессионально-прикладная 
психологическая подготовка. Данный вид под-

готовки призван формировать эмоционально-
волевую устойчивость в экстремальных ситуа-
циях, индивидуальный стиль противостояния 
стрессу. Формирование данного вида подготов-
ки представляет значительные трудности, по-
скольку создать реальные условия психологиче-
ского напряжения в учебной обстановке очень 
сложно по этическим и техническим соображе-
ниям. Также данный вид подготовки формирует 
у студентов стремление к самосовершенствова-
нию и самообразованию. Данный вид подготов-
ки реализуется с применением разного рода 
мультимедийных, аудиовизуальных средств; с 
применением элементов ролевых игр на практи-
ческих занятиях; с использованием широкого 
спектра психодиагностических методик, кото-
рые позволяют распознавать различные психо-
логические состояния и эффективно корректи-
ровать собственное состояние. 

Третий вид – профессионально-прикладная 
физическая подготовка. Сюда входят упражне-
ния общей и специальной физической подго-
товки, а также комплексы двигательных дейст-
вий, психотехнические упражнения и игры, на-
правленные на формирование двигательных 
умений и навыков, необходимых при выполне-
нии профессиональных задач журналиста в экс-
тремальных условиях. Упражнения общей фи-
зической подготовки (ОФП) направлены на по-
вышение уровня общей выносливости, ловко-
сти и силы. Это достигается за счёт применения 
общеразвивающих упражнений, подвижных 
игр.  Упражнения специальной физической под-
готовки (СФП) направлены на формирование 
навыков и приемов самообороны, страховки 
при падении, а также на развитие выносливо-
сти, умения ориентироваться на местности, в 
том числе с применением карты. Реализация 
данного вида подготовки осуществляется на 
практических занятиях, а также во время физ-
культурно-спортивных мероприятий. 

Четвертый вид – профессионально-
прикладная адаптационно-гигиеническая под-
готовка. Данный вид подготовки направлен на 
повышение устойчивости организма к дейст-
вию негативных факторов внешней среды. Про-
фессиональная деятельность журналистов в 
экстремальных ситуациях связана с преодоле-
нием определённых расстояний пешком, их ра-
бота проходит на открытом воздухе, практиче-
ски при любых метеорологических условиях. 
Данный вид подготовки призван повысить ус-
тойчивость организма к холоду, жаре, резким 
колебаниям температур, используя при этом 
природные и гигиенические факторы. 

Процессуальный компонент модели ППФП 
будущих журналистов к действиям в экстре-
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мальных ситуациях включает в себя формы, 
средства и методы. Формами образовательного 
процесса являются: лекционные занятия, прак-
тические занятия, учебно-методические заня-
тия, самостоятельные занятия, в том числе с 
применением мобильных приложений. Исполь-
зуемые методы: строго регламентированного 
упражнения, игровой метод, моделирующий 
метод, контрольный (соревновательный)  
метод, комбинированный метод, моделирова-
ния возможных ситуаций профессионально-
ориентированной двигательной деятельности. 

В числе средств для достижения цели ППФП 
используются: элементы борьбы самбо, спор-
тивное ориентирование, а также комплексы 
специальных упражнений (с картой и компа-
сом), направленные на развитие внимания, 
мышления, памяти. ППФП реализуется в объе-
ме 328 ч. в течение 1-6 семестров, что соответ-
ствует объему вариативной части согласно 
ФГОС ВО. 

Результативность ППФП оценивается с по-
мощью тестов, включающих комплексную 
оценку скоростно-силовой подготовленности и 
ловкости, оценку уровня развития выносливо-

сти (12-минутный бег с учётом пройденного 
расстояния), комплексную экспертную оценку 
выполнения приёмов борьбы самбо, оценку на-
глядно-образной памяти и устойчивости внима-
ния, а также оценку сформированности мотивов 
к предстоящей профессиональной деятельности 
журналиста. 

Заключение. Таким образом, на основе изу-
чения литературных источников и обобщения 
опыта собственной работы разработана модель 
ППФП будущих журналистов к действиям в 
экстремальных ситуациях. С учётом данной 
модели обновлено учебно-методическое сопро-
вождение учебного курса « Элективные дисцип-
лины по физической культуре и спорту» для 
студентов направления  подготовки  « Журнали-
стика» в аспекте их подготовки к действиям в 
экстремальных ситуациях на основе примене-
ния комплекса средств борьбы самбо, спортив-
ного ориентирования, специальных подвижных 
игр и военно-прикладных упражнений. На сле-
дующем этапе исследования планируется апро-
бация разработанной модели в образователь-
ную практику на кафедре ФК и БЖД Иванов-
ского государственного университета. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по проблеме совершенствова-
ния средств технической подготовки юных футболистов. Цель исследования – разработать и экс-
периментально проверить эффективность методики развития способности к дифференцированию 
мышечных усилий у юных футболистов при выполнении технических действий с мячом. Иссле-
дование выстроено на основе анализа научно-методических работ, данных анкетирования спе-
циалистов, результатов видеоанализа кинематических параметров движений при действиях с мя-
чом, тестирования технической подготовленности. Проведен педагогический эксперимент с 
мальчиками 10-11 лет. Внедрена методика развития способности к дифференцированию мышеч-
ных усилий при действиях мячом, основанная на использовании специальных тренировочных 
устройств, требующих проявления разной по величине силы противодействия внешнему сопро-
тивлению. Обработка результатов осуществлялась на основе применения Т-критерий Стьюдента. 
По результатам педагогического эксперимента установлено, что у юных футболистов экспери-
ментальной группы величина ошибки при дифференцировании мышечных усилий на футболь-
ном кинематометре достоверно меньше, чем у мальчиков из КГ, как при выполнении задания 
правой, так и левой ногой (p<0,05). Достоверно значимые различия зафиксированы между ре-
зультатами юных футболистов ЭГ и КГ при ведении мяча по прямой 30 м и при ведении мяча 
змейкой (p<0,05). Таким образом, использование в процессе учебно-тренировочных занятий с 
юными футболистами 10-11 лет специальной методики, направленной на развитие способности к 
дифференцированию мышечных усилий с применением тренировочных устройств, способство-
вало повышению степени технической подготовленности при действиях с мячом.  

Ключевые слова: юные футболисты, техническая подготовка, дифференцирование мышечных 
усилий, действия с мячом. 

Для цитирования: Правдов М.А. Техническая подготовка юных футболистов на основе раз-
вития способности дифференцировать мышечные усилия при действиях с мячом // Научный по-
иск: личность, образование, культура. 2023. № 4. С. 40–46. https://doi.org/10.54348/SciS.2023.4.6 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Original article 
 
Technical training of young football players based on the development of the ability to differenti-

ate muscle efforts when playing with the ball 
Mikhail A. Pravdov  
Ivanovo State University, Shuya, Russia; Belgorod State National Research University, Belgorod, Rus-
sia, pravdov@yandex.ru, ORCID ID: 0000-0002-5864-3901 
 

Abstract. The article presents the results of a study on the problem of improving the means of techni-
cal training of young football players. The purpose of the study is to develop and experimentally test the 
––––––––––– 
© Правдов М.А., 2023  



41 

Научный поиск: личность, образование, культура. 2023. № 4 (50)  

effectiveness of a technique for developing the ability to differentiate muscle efforts in young football 
players when performing technical actions with the ball. The study is based on the analysis of scientific 
and methodological works, data from the survey of specialists, the results of video analysis of kinematic 
parameters of movements during actions with the ball, testing of technical readiness. A pedagogical ex-
periment was conducted with boys aged 10-11. A method of developing the ability to differentiate musc-
le efforts during ball actions based on the use of special training devices requiring the manifestation of 
different magnitude of the force of resistance to external resistance has been introduced. The results we-
re processed based on the Student's T-test. According to the results of the pedagogical experiment, it 
was found that in young football players of the experimental group, the error value in differentiating 
muscle efforts on a football cinematometer is significantly less than in boys from KG, both when perfor-
ming tasks with the right and left foot (p<0.05). Significantly significant differences were recorded bet-
ween the results of young EG and KG football players when driving the ball in a straight line of 30 m 
and driving the ball with a snake (p<0.05). Thus, the use of a special technique in the process of training 
sessions with young football players aged 10-11 years, aimed at developing the ability to differentiate 
muscle efforts with the use of training devices, contributed to an increase in the degree of technical pre-
paredness when acting with the ball. 

Keywords: young football players, technical training, differentiation of muscular efforts, actions with 
the ball. 

For citation: Pravdov M.A. Technical training of young football players based on the development 
of the ability to differentiate muscle efforts when playing with the ball. Nauchnyj poisk: lichnost', obra-
zovanie, kul'tura = Scientific search: personality, education, culture. 2023. No. 4. Pp. 40–46. (In Russ). 
https://doi.org/10.54348/SciS.2023.4.6 

Актуальность исследования. Проблема 
технической подготовки юных футболистов 
является одной из актуальных в свете выбора 
средств, форм и методов совершенствования 
данного процесса. В многочисленных исследо-
ваниях отмечается, что на качество формирова-
ния действий с мячом особое влияние оказыва-
ет степень развития координационных способ-
ностей [Титов, 2011; Каныгин, Леонтьева, Су-
слов, 2013; Лексаков, 2015]. При этом авторы 
указывают на необходимость развития таких 
способностей, как статическое и динамическое 
равновесие, точность движений в пространстве 
и дифференцирование мышечных усилий [Аль 
Рубайе, Правдов М., 2015a; Аль Рубайе, Прав-
дов М., 2015b; Аль Рубайе, 2016c; Правдов М.,  
Правдов Д., Захаров, 2022]. 

В исследованиях ряда авторов [Аль Рубайе, 
2016; Леонтьева, Суслов, 2013; Мушников, Фи-
латова, 2020; Титов, 2011] и др. показано, что 
ошибки, совершаемые футболистами,  во мно-
гом обусловлены недостаточной степенью раз-
вития способности к дифференцированию мы-
шечных усилий.  

Результаты исследований в сфере техниче-
ской подготовки начинающих футболистов по-
зволяют выделить ряд ошибок, которые совер-
шают подростки при действиях с мячом. В ис-
следованиях  указано, что ошибки происходят 
вследствие: применения нерациональных 
средств для развития способности к дифферен-
цированию мышечных усилий; короткого вре-
менного промежутка их применения в трениро-
вочном процессе; недостатка разработок специ-
альных методик для развития данной способно-

сти [Утто, 2018; Билоконь, 2019; Тохтаров, 2022 
и др.]. 

Цель исследования – разработать и экспе-
риментально проверить эффективность методи-
ки развития способности к дифференцирова-
нию мышечных усилий у юных футболистов 10
-11 лет при выполнении технических действий 
с мячом. 

Методы и организация исследования. Для 
достижения цели были проанализированы ре-
зультаты научных исследований за период с 
2020 по 2023 годы, проведено анкетирование 
специалистов по проблеме развития у юных 
футболистов способности к дифференцирова-
нию мышечных усилий; выполнен видеоанализ 
кинематических параметров движений при дей-
ствиях с мячом; осуществлено тестирование 
технической подготовленности и проведен пе-
дагогический эксперимент, который позволил 
определить эффективность методики развития 
способности к дифференцированию мышечных 
усилий при действиях с мячом, основанной на 
использовании специальных тренировочных 
устройств, требующих проявления разной по 
величине силы противодействия внешнему со-
противлению.  

Для определения степени развития способ-
ности дифференцировать мышечные усилия 
использовался футбольный кинематометр. Фут-
больный кинематометр представляет собой кон-
струкцию из двух параллельно расположенных 
стержней (высота 2 м, толщина 1 см) с санти-
метровой разметкой. Между ними расположен 
футбольный мяч, который свободно может 
скользить вдоль стержней, за счет закреплен-
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ных с двух сторон мяча направляющих трубок, 
надетых на стержни. Параллельные стержни 
сверху и снизу закреплены на двух платформах. 
Для тестирования кинематометр устанавливает-
ся и крепится вертикально возле стены. Перед 
испытуемыми ставилась задача остановить па-
дающий мяч на отметке 50 см от пола с закры-
тыми глазами. Тренер поднимал мяч вверх и 
опускал его, подав команду «Старт». Мяч 
скользил по направляющим стержням вниз. Ис-
пытуемый поднимал ногу между стоек и, при-
нимая мяч стопой, опускал его до нужной от-
метки, фиксируя финальное  положение мяча со 
стопой.  

Кроме того, использовался блок тестов, в 
который вошли: удержание мяча между стопой 
и голенью (сек); проба Ромберга на правой и 
левой ноге (сек); жонглирование стопой на мес-
те (кол-во раз); прием летящего мяча подъемом 
стопы с последующей его остановкой после 
броска тренером; а также ведение мяча 30 м по 
прямой  с 7-ю касаниями мяча (сек) и между 
стойками «змейкой», расположенными через 
2,5 м (сек). Обработка результатов осуществля-
лась на основе применения Т-критерий Стью-
дента. 

Исследование проводилось в период с 2020 
по 2023 год. Педагогический эксперимент про-
водился  на базе ОГБУ СШОР 1 Текстильщик 
г. Иваново. В нем приняли участие 24 футболи-
ста 10-11 лет. Техническая подготовка юных 
футболистов экспериментальной группы (ЭГ 
n=12 чел.) осуществлялась по разработанной 
экспериментальной методике. В контрольной 
группе (КГ, n=12 чел.) тренировочный процесс 
проводился на основе традиционной методики. 
Обе группы занимались по учебной программе 
ДЮСШ по футболу для групп тренировочного 
этапа начальной специализации. Занятия прово-
дились 4 раза в неделю по 90 минут. Педагоги-
ческая методика развития способности к диф-
ференцированию мышечных усилий  была реа-
лизована с сентября 2021 года по май 2022 
учебного года на 85 занятиях.  

Анализ результатов исследования. По 
мнению тренеров по футболу (23 чел.), к причи-
нам плохой техники остановки мяча юными 
футболистами являются: низкий уровень разви-
тия координационных способностей (52,2%); 
недостаточно развито статическое и динамиче-
ское равновесие (34,7%); недостаточно сформи-
рована базовая школа владения мячом (30,4 %). 
Наряду с этим абсолютное большинство 
(95,7%) указали, что причиной «жесткого прие-
ма мяча» при его остановке является недоразви-
тие способности к дифференцированию мы-
шечных усилий. Специалисты отметили, что 

развитие способности к дифференцированию 
мышечных усилий связано с необходимостью 
регулирования и согласования нервной импуль-
сации и межмышечной координации  в зависи-
мости от величины силы и характера действия 
внешних сил на звенья опорно-двигательного 
аппарата (91,3%). Несмотря на понимание тре-
нерами необходимости развития у юных футбо-
листов способности к дифференцированию мы-
шечных усилий, большинство (82,6 %) указали 
на то, что на занятиях они мало уделяют време-
ни на ее специальное развитие. Многие из них 
считают, что частично обосновано, что разви-
тие способности к дифференцированию мы-
шечных усилий происходит сопряжено, в про-
цессе многочисленных действий с мячом на 
тренировках.  

Выявлено, что в своей практической дея-
тельности лишь 13,1% тренеров используют 
специальные упражнения для развития способ-
ности к дифференцированию мышечных уси-
лий. Для этого они применяют мячи разного 
веса. При этом объем времени, который выде-
ляется на применение таких упражнений, со-
ставляет от 2 до 3% по технической подготовке.  

При этом, респонденты отметили, что в на-
стоящее время отсутствуют методические реко-
мендации по тому как надо  развивать у юных 
футболистов способность к дифференцирова-
нию мышечных усилий. Специалисты (91,3%) 
считают возможным и необходимым примене-
ние   упражнений с использованием специаль-
ных тренировочных устройств, которые обеспе-
чат условия целенаправленного развития спо-
собности к дифференцированию мышечных 
усилий у юных футболистов. При этом, по их 
мнению, они должны соответствовать по своим 
параметрам структуре технических действий с 
мячом.  

Опираясь на данные, ранее проведенных ис-
следований, и результаты анкетного опроса 
специалистов, для развития у юных футболи-
стов 10-11 лет способности к дифференцирова-
нию мышечных усилий была разработана мето-
дика с применение тренировочных устройств, 
которая была внедрена в программу учебно-
тренировочных занятий в рамках технической 
подготовки детей. 

Эффективность разработанной методики 
проверялась в рамках педагогического экспери-
мента. В отличие от КГ, в ЭГ объем времени на 
техническую подготовку был увеличен до 35% 
за счет снижения времени на ОФП (с 5 до 10%) 
и на интегральную (с 30  до 25%). При этом, 
также было увеличено время на участие детей в 
соревнованиях до 10% (таблица 1). 



43 

Научный поиск: личность, образование, культура. 2023. № 4 (50)  

Таблица 1. Распределение объема времени на различные виды подготовки юных футболистов на 
этапе спортивной специализации (%) 
Table 1. Distribution of the amount of time for various types of training of young football players at the 
stage of sports specialization (%) 

Виды подготовки 
Группы 

ЭГ КГ 

ОФП 10 15 

СФП 10 10 

Техническая подготовка 35 30 

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка 10 10 

Технико-тактическая (интегральная) подготовка 25 30 

Участие в соревнованиях, судейская  практика 10 5 

Всего 100 100 
В экспериментальной методике использовал-

ся специальный комплекс упражнений на тре-
нировочных устройствах с мячами разного веса 
(рисунок 1). 

Рисунок 1. Схема тренировочного устройства «Падающие мячи разного веса» для развития способ-
ности дифференцировать мышечные усилия при выполнении технического приема «остановка фут-
больного мяча» 
Figure 1. The scheme of the training device «Falling balls of different weights» for the development of the 
ability to differentiate muscle efforts when performing the technical technique «stopping a soccer ball» 

В тренировочном устройстве использовались 
три вида мячей, разные по весу 500-1500 гр. 

(таблица 2). 

Таблица 2. Комплекс упражнений на тренировочном устройстве с мячами разного веса 
Table 2. A set of exercises on a training device with balls of different weights 

Упражнения экспериментальной методики для развития способности 
дифференцировать мышечные усилия при остановке футбольного 

мяча 

Вес мяча (гр.) 

500 1000 1500 

Кол-во повторений (раз) 

Толчок мяча стопой правой ноги вверх и прием его правой стопой 15-20 20-25 15-20 

Толчок мяча стопой левой ноги вверх и прием его левой стопой 15-20 20-25 15-20 

Толчок мяча стопой правой ноги вверх и прием его левой стопой 20-25 20-25 20-25 

Толчок мяча стопой левой ноги вверх и прием его правой стопой 20-25 20-25 20-25 

Поочередное толкание мячей стопой пр. ноги вверх и его остановка 10-15 

Поочередное толкание мячей стопой лев. ноги вверх и его остановка 10-15 
Поочередное толкание мячей стопой пр. ноги вверх и его остановка 
лев. 10-15 

Поочередное толкание мячей стопой лев. ноги вверх и его остановка 
пр. 10-15 
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Выполнение упражнений с применением тре-
нировочного устройства «Падающие мячи» осу-
ществлялось посменно (по три человека). Кроме 
того, использовался также поточный метод орга-
низации занятия.  

В процессе тренировок также выполнялись 
упражнения с применением резиновых рекупера-
торов энергии (РРЭ). Для этого к пятке бутсы 
крепится один конец резинового жгута, а второй 
к поясу со стороны спины (таблица 3). 

Таблица 3. Варианты крепления резинового жгута на звеньях опорно-двигательного аппарата и упражнения с ним 
Table 3. Options for attaching a rubber harness to the links of the musculoskeletal system and exercises with it 

  
 

Варианты крепления РРЭ Упражнения 
между пяткой правой ноги и поясом со стороны спины; 
между пяткой левой ноги и поясом со стороны спины; 
между пятками правой и левой ног и поясом со стороны спины 

при выполнении 
передач и приема 
мяча в парах, 
тройках; 
при игре в квад-
рат; 
при выполнении 
упражнений на 
тренировочном 
устройстве; 
в ходе двухсторон-
них тренировоч-
ных игр в футбол 

между коленом правой ноги и поясом со стороны правого бока; 
между коленом левой ноги и поясом со стороны левого бока; 
между коленом правой и левой ног и, соответственно, поясом со стороны 
правого и левого бока; 
между коленом правой ноги и поясом со стороны левого бока; 
между коленом левой ноги и поясом со стороны правого бока; 
между коленом правой и левой ноги и поясом со стороны левого и право-
го бока (крестом) 
различные сочетания крепления РРЭ сразу на двух межзвенных углов 
(тазобедренного и коленного), например, между пяткой ноги и поясом со 
стороны спины и между коленом ноги и поясом со стороны бока и др. 

Сила натяжения РРЭ подбиралась индивиду-
ально для каждого игрока. В основном, степень 
натяжения варьировалась и составляла от 0,5 кг 
до 1,0 кг (4,9 Н – 9,8 Н). Применение РРЭ спо-
собствовало более быстрому сгибанию ноги в 
коленном суставе и, по мнению экспертов, более 
мягкому приему мяча в момент его касания подъ-
ема стопы, а также развитию силы мышц бедра и 

голени. 
По результатам педагогического эксперимен-

та установлено, что у юных футболистов из ЭГ 
во всех тестах  зарегистрированы результаты, 
которые достоверно выше, чем в КГ. Этот факт 
свидетельствует об эффективности предложен-
ной методики (таблица 4). 

Таблица 4. Результаты тестирования юных футболистов в начале и по окончании педагогического эксперимента 
Table 4. Results of testing of young football players at the beginning and at the end of the pedagogical experiment 

Тесты Параметры 
КГ ЭГ 

р 
Н О Н О 

Точность остановки 
мяча на футбольном 
кинематометре 

Выше уровня отметки 50 см, «недоход» (см) 25,6±4,8 19,7±4,7 25,8±4,7 10,1±2,2 <  

Ниже уровня отметки 50 см, «переход» (см) 24,9±4,7 18,5±4,6 27,1±4,3 9,9±2,3 <  

Удержание мяча между 
стопой и голенью (сек) 

Правая нога (сек.) 6,3±0,7 9,8±0,5 6,4±0,7 15,1±0,7 <  

Левая нога (сек.) 5,1±0,6 9,2±0,6 5,2±0,6 12,5±0,5 <  

Проба Ромберга 
Опорная нога 

Правая нога (сек.) 24,2±8,3 54,7±4,3 27,15,7 67,3±5,1 <  

Левая нога (сек.) 27,4±7,1 43,6±5,2 26,6±6,2 59,6±5,2 <  

Жонглирование стопой 
на месте (кол-во раз) 

Правая нога (кол-во раз) 10,3±3,3 14,2±3,4 10,8±2,8 24,7±2,9 <  

Левая нога (кол-во раз) 7,6±1,3 12,5±2,2 7,7±1,9 18,5±2,8 <  

Остановка 
мяча стопой 

параметр 
отскока 
мяча от 
игрока в 

см 

Высокая степень надежности контроля 
мяча по высоте от 0 до 40-50 см, по 
длине от 0 до 40-50 см (кол-во в %) 

16,6 25 16,6 41,7 <  

Средняя степень надежности контроля 
мяча по высоте от 50 до 80 см, по дли-
не от 50 до 90 см (кол-во в %) 

41,7 50 33,4 58,3 <  

Низкая степень надежности контроля 
мяча по  высоте от 90 см и выше по 
длине от 95 см  и дальше (кол-во в %) 

41,7 25 50 0 <  

Ведение мяча 30 м 
по прямой  с 7-ю касаниями мяча (сек) 8,4±0,2 7,7±0,2 8,5±0,2 7,1±0,2 <  

между стойками «змейкой» (сек) 8,6±0,2 8,2±0,2 8,8±0,2 7,6±0,2 <  

Примечание: достоверность различий представлена по окончании педагогического эксперимента при  р<0,05 
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О более высокой степени развития способности 
дифференцировать мышечные усилия у юных футбо-
листов ЭГ по сравнению с детьми из КГ свидетельст-
вуют результаты тестирования на футбольном кинема-
тометре. Разница у детей ЭГ между результатом на 
кинематометре  при фиксации ноги с мячом при его 
остановке и заданным параметром у них меньше, чем 
у мальчиков из КГ, как при выполнении задания пра-
вой, так и левой ногой (p<0,05). 

Выявлено, что при выполнении теста «Удержание 
мяча между стопой и голенью» и «Пробы Ромберга», 
где от детей требовалось проявить способность к рав-
новесию, у мальчиков из ЭГ длительность выполне-
ния заданий увеличилась, как по сравнению с исход-
ными показателями, так и по сравнению с результата-
ми юных футболистов из КГ (р<0,05), что свидетель-
ствует об эффективности разработанной методики за-
нятий по развитию способности к дифференцирова-
нию мышечных усилий. 

Установлено, что после педагогического экспери-
мента  у юных футболистов из ЭГ количество набива-
ний мяча при жонглировании выросло: правой  (в 2,3 
раза) и левой ногой (в 2,4 раза) в сравнении с исход-
ными данными. При этом в КГ увеличение  этих пока-
зателей составило в 1,4 и 1,6 раза соответственно. По 
окончании педагогического эксперимента показатели 
мальчиков ЭГ достоверно выше, чем у их оппонентов 
из КГ (p<0,05). Отмечено, до начала педагогического  
эксперимента юные футболисты, как из КГ, так из ЭГ 
при жонглировании часто для отбивания мяча стопой, 
наносили удары разной силы, что свидетельствовало о 
слабой степени развития способности дифференциро-
вать мышечные усилия. Выявлено, что в тех случаях, 
когда мальчиками прилагались неравномерные усилия 
для отбивания мяча, они пытались подключить в про-
цесс жонглирования другие звенья ноги и тела. После 
педагогического эксперимента юные футболисты из 
ЭГ по сравнению с мальчиками из КГ совершили 
меньшее количество ошибок, так как наносили равно-
мерные по силе удары по мячу при жонглировании. 

Подтверждением эффективности методики, на-
правленной на развитие способности к дифференциро-
ванию мышечных усилий, являются  результаты при 
выполнении детьми приема и остановки мяча после 
полета. Качество выполнения приема оценивалось по 
высоте и длине отскока мяча от игрока. В ходе иссле-
дования были определены три зоны надежности кон-
троля мяча юным футболистом, как по высоте, так и 
по длине после его отскока от игрока: высокая, сред-
няя и низкая степень надежности. Установлено, что до 
начала внедрения экспериментальной методики при 
приеме мяча после паса партнером по воздуху мальчи-

ки часто не могли погасить скорость его полета и он 
отлетал от их ноги или других частей тела в поле на 
то, или иное расстояние, которое в меньшей степени 
могло контролироваться игроком. Однако после про-
веденного эксперимента, мальчиков в ЭГ, у которых 
мяч отлетал в зону с низкой степенью надежности 
контроля, не оказалось. При этом значительно вырос-
ло количество детей, продемонстрировавших высокую 
(41,7 %) и среднюю (58,3 %) степень надежности кон-
троля мяча при его отскоке. В КГ аналогичные показа-
тели продемонстрировали достоверно меньшее коли-
чество детей.  

Данные этого теста подтверждают эффективность 
занятий, проведенных на основе применения специ-
альной методики, направленной на развитие способ-
ности дифференцировать мышечные усилия. 

Установлено, что после проведения педагогическо-
го эксперимента мальчики из ЭГ стали лучше выпол-
нять технические действия с мячом. Достоверно зна-
чимые различия зафиксированы между результатами 
юных футболистов ЭГ и КГ при выполнении тестов: 
«Ведение мяча по прямой 30 м с 7-ю касаниями мяча» 
и «Ведение мяча 30 м змейкой с огибанием сто-
ек» (p<0,05). Выявлено, что при обводке стоек юные 
футболисты ЭГ меньше тратили времени на их огиба-
ние и движения их были достаточно высоко коорди-
нированы, а мальчики КГ допускали большее количе-
ство технических ошибок. Мяч у них часто выходил 
за пределы контролируемой зоны. Экспертами отме-
чено, что юные футболисты из ЭГ большее время мог-
ли удерживать стабильное динамическое равновесие, 
они грамотно управляли своим телом и его отдельны-
ми звеньями при выполнении контрольных испыта-
ний.  

Выводы. Таким образом, применение в процессе 
учебно-тренировочных занятий с юными футболиста-
ми 10-11 лет специальной методики, направленной на 
развитие способности к дифференцированию мышеч-
ных усилий  с использований тренировочных уст-
ройств, способствовало повышению степени техниче-
ской подготовленности при действиях с мячом.  

Разработка специальных тренировочных устройств, 
обеспечивающих условия по моделированию биоме-
ханических параметров при выполнении  различных 
двигательных действий с мячом в футболе и, направ-
ленных на развитие способности к дифференцирова-
нию мышечных усилий, является перспективным на-
правлением научных исследований. Внедрение ком-
плексов упражнений с их применением в процесс тех-
нической подготовки должно осуществляться на ран-
них этапах подготовки юных футболистов.  
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Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в том, что современный учитель дол-
жен не только обладать профессиональными знаниями и навыками, но и быть активным и здоро-
вым человеком, чтобы эффективно выполнять свои обязанности в школе. Настоящая тема хотя и 
имеет некоторую разработанность, представленную в трудах  М.Я. Виленского, О.Г. Лызарь, 
В.И. Осик, Ю.В. Сысоева, Е.Ю. Сысоевой, В.Е. Цибульниковой, однако на сегодняшний день не 
существует полной и точной характеристики портрета двигательной активности современного 
учителя. Целью данного исследования является выявление основных характеристик двигатель-
ной активности учителей, которые работают в современной школе. Объект исследования – совре-
менный учитель, предмет исследования – его двигательная активность в школе. В данной статье 
были использованы следующие методы исследования: анализ и обобщение научной литературы, 
использование социологических методов, анкетирование и математическая статистика. Авторы 
провели социологическое исследование учителей различных предметов г. Москвы, чтобы выяс-
нить их самооценку личностной двигательной активности, состояние здоровья и уровень соблю-
дения рекомендаций по здоровому образу жизни. Анализ результатов исследования показал, что 
большинство молодых учителей физической культуры выполняют рекомендации ВОЗ по физиче-
ской активности, но с возрастом уровень упражнений сокращается. Также наблюдается значи-
тельное снижение двигательной активности и увеличение числа людей с избыточным весом и 
ожирением среди женщин, преподающих другие предметы. Образовательные программы по Фи-
зической культуре и Педагогическому образованию должны уделять больше внимания здоровью, 
личностной физической культуре и здоровому образу жизни.  

Ключевые слова: учитель, физическая культура, общекультурная компетентность, здоровье, 
портрет двигательной активности, двигательная активность. 
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his duties at school. Although this topic has some elaboration, presented in the works of M.Ya. Vilen-
sky, O.G. Lyzar, V.I. Osik, Yu.V. Sysoeva, E.Yu. Sysoeva, V.E. Tsibulnikova, however, for today there 
is no complete and accurate description of the portrait of the motor activity of a modern teacher. The 
purpose of this study is to identify the main characteristics of the motor activity of teachers who work in 
a modern school. The object of the study is a modern teacher, the subject of the study is his physical ac-
tivity at school. The following research methods were used in this article: analysis and synthesis of sci-
entific literature, the use of sociological methods, questionnaires and mathematical statistics. The author 
conducted a sociological study of teachers of various subjects in Moscow to find out their self-
assessment of personal physical activity, health status and level of compliance with recommendations 
for a healthy lifestyle. Analysis of the study results showed that the majority of young physical educa-
tion teachers comply with WHO recommendations on physical activity, but with age the level of exer-
cise decreases. There has also been a significant decline in physical activity and an increase in over-
weight and obesity among women teaching other subjects. Educational programs in Physical Culture 
and Teacher Education should pay more attention to health, personal physical culture and a healthy life-
style. 

Keywords: teacher, physical culture, general cultural competence, health, physical activity portrait, 
physical activity. 

For citation: Latushkina E.N., Tokareva E.A. The portrait of modern teacher's physical activity at 
school. Nauchnyj poisk: lichnost', obrazovanie, kul'tura = Scientific search: personality, education, cul-
ture. 2023. No. 4. Pp. 47–52. (In Russ). https://doi.org/10.54348/SciS.2023.4.7 

Актуальность. При стремительном прогрес-
се в сфере науки, в условиях информатизации 
общества и реформирования образования каче-
ство работы учителя имеет ключевое значение. 
Данное обстоятельство подчеркнуто в ФЗ от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ» [Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-
ФЗ]. 

Контроль воспитания и становления ученика 
как личности, совершенство образовательного 
процесса, формирование условий, в которых 
ученику будет привита культура здорового об-
раза жизни – все это входит зону ответственно-
сти учителя. Многие ученые, представители 
образования, бизнеса, а также общественности, 
сходятся во мнении, что сегодня мы наблюдаем 
ситуацию, в которой весьма очевидно падение 
авторитета преподавателя. Наличие учительско-
го авторитета есть непременное условие успеш-
ного воплощения в жизнь учебных школьных 
программ. Учителю следует быть не просто 
профессионалом с точки зрения преподавания, 
он должен воплощать в себе ценности культур-
ного плана, включая человеческое здоровье и 
культуру личности.  

Чтобы способствовать сохранению здоровья 
учащихся, учитель должен непрерывно разви-
ваться: ему следует периодически пополнять 
багаж своих знаний, связанных с психофизиче-
ским благополучием, осваивать умения форми-
рования культурного образа жизни, получать 
опыт продуктивной рекреации, обогащая дан-
ный опыт новыми решениями [Стратегии и ре-
комендации…, 2013]. Ключевым аспектом вы-
шеуказанных направлений является поддержа-
ние высокого уровня двигательной активности 

современного учителя. 
Необходимая для поддержания жизненных 

процессов двигательная активность является 
комплексом двигательных актов, активных дей-
ствий, сокращений мышц, перемещений конеч-
ностей и частей тела, сопровождающихся акти-
визацией процессов обмена [Цибульникова, 
2018].  

Подобная активность есть врожденная по-
требность, которая существует с рождения. Од-
нако в течение индивидуального развития про-
исходит ее изменение, которое имеет волнооб-
разный характер. Объем подобной активности 
предопределен генетически, однако здесь име-
ют немалое значение и факторы социального 
порядка, поскольку данная потребность форми-
руется при воздействии окружающих обстоя-
тельств. Как полагает Н.М. Ледовская, величи-
на требуемой активности обусловлена генети-
чески, и именно это обстоятельство является 
главенствующим фактором. При этом величина 
локомоторной активности отражает двигатель-
ную активность в целом [Ледовская, 1973].  

К.М. Смирнов считает, что двигательная по-
требность есть выражение оптимума индивиду-
альной активности [Смирнов, Гапон, Железов-
ская, Ледовская, 1972]. Оптимум активности 
как величина носит индивидуальный характер и 
формируется при взаимодействии двух факто-
ров – окружающей реальности и генетики. 

Для учителя, как и для любого представите-
ля профессии, предполагающей умственную 
работу, является актуальной проблема поддер-
жания определённого режима физической ак-
тивности. 
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Методы и организация исследования.  
Исследование осуществлялось в ГБОУ Школа 
№170 г. Москвы при участии сотрудников об-
разовательной организации. Анкетирование в 
анонимном формате позволило оценить уро-
вень физической культуры и физиологического 
здоровья учителей, преподающих «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 
(n=49), «Физическую культуру» (ФК) (n=192) и 
прочие дисциплины (n=70), учитывая половоз-
растную специфику. 

Всего было протестировано 212 человек. Да-
лее рассмотрим результаты тестирования.  

Целью данного вопроса анкеты было выяв-
ление уровня удовлетворенности учителей сво-
ей профессией, оцениваемого по пятибалльной 
шкале, где 1 – не удовлетворен, 5 – удовлетво-
рен.  

Эффективность деятельности работников 
образования, наличие стремления обновлять 
педагогические стратегии во многом зависит от 
их удовлетворенности трудом. Мониторинг 
удовлетворенности педагогов профессиональ-
ной деятельностью является одним из инстру-
ментов отслеживания и коррекции образова-
тельного процесса и направлен на повышение 
результативности работы образовательной ор-
ганизации в условиях модернизации образова-
ния. Результаты отражены на рисунке 1.  

Анализ предпочтительных способов занятий 
спортом отражен на рисунке 2. Также нужно 
отметить, что в данном вопросе участники мог-
ли выбрать несколько подходящих вариантов 
ответа. 

Рисунок 1. Степень удовлетворенности опрошенных профессией 
Figure 1. The degree of satisfaction of the respondents with the profession 

Рисунок 2. Предпочтительные способы занятий спортом 
Figure 2. Preferred ways of doing sports 

Почти половина всех опрошенных считают 
для себя целесообразными занятия с тренером 
(48,1%), также высок процент тех, кто предпо-
читает самостоятельные спортивные занятия 
(43,4%), более трети всех опрошенных (37,7%) 
отметили для себя групповые тренировки как 
приемлемый способ физической активности. 

На рисунке 3 отражена периодичность заня-
тий спортом среди опрошенных.  

Почти половина опрошенных (40,6%) зани-
маются спортом нерегулярно; 34% опрошенных 
стараются не пропускать тренировки, либо про-
пускают только в связи с веской причиной; 
21,7% отметили, что не занимаются спортом 
совсем.  

Данные результаты соотносятся с результа-
тами ответов на вопрос о частоте занятий спор-
том.  
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Рисунок 4. Предпочитаемая продолжительность занятий спортом 
Figure 4. Preferred duration of sports activities 

Наиболее предпочтительными являются тре-
нировки средней продолжительности – от 30 
минут до 1 часа (47,2%), а также от 1 часа до 
1,5 часов (35,4%). Большинство опрошенных не 

используют гаджеты для занятий спортом 
(54,2%), в то время как почти треть (33%) ис-
пользует часы или фитнес-браслет. Результаты 
отражены на рисунке 5. 

Рисунок 5. Использование опрошенными гаджетов для занятий спортом 
Figure 5. Use of gadgets for sports by respondents 

Последним вопросом анкеты стал «Какая у 
вас двигательная активность в течение дня?». 

Ответы респондентов представлены на  
рисунке 6.  

Рисунок 3. Периодичность занятий спортом среди опрошенных 
Figure 3. The frequency of sports among the respondents 

Продолжительность занятий спортом отра- жена на рисунке 4.  
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Анализ  результатов  исследования.  Мож-
но сделать вывод о том, что более трети респон-
дентов (34%) осуществляют достаточный объем 
двигательной активности ежедневно (около 
10 000 шагов), в то время как 27,8% не отсле-
живают данный показатель. Объем двигатель-
ной активности в течение дня является недоста-
точным у 19,8% респондентов. 

Итак, приходится констатировать, что в 
среднем 1/3 опрошенных не следуют рекомен-
дациям, которые были даны ВОЗ, чтобы сохра-
нить оптимальную работоспособность и осуще-
ствлять профилактику заболеваний, имеющих 
неинфекционную природу. При воздействии 
определенных социально-биологических об-
стоятельств подобных учителей можно охарак-
теризовать, как «не больной и не здоровый» 
или в ином случае как имеющих хронические 
заболевания [Цибульникова, 2020].  

 
 

Выводы. Резюмируя сказанное, отметим, 
что контроль образа жизни, который ведут пре-
подаватели, вполне целесообразно осуществ-
лять посредством анонимного опроса с исполь-
зованием анкет. Данный метод можно охаракте-
ризовать как информативный, и его рекоменду-
ется использовать в условиях образовательных 
учреждений. Разработка программ рекреацион-
ного содержания как главных средств, направ-
ленных на улучшение положения, связанного с 
физической активностью преподавателей, пред-
полагает:  

– разработку, а также осуществление про-
грамм по сопровождению физической активно-
сти преподавателя; 

– включение преподавателя в проблемно-
ориентированный анализ отношения к физиче-
ской активности;  

– формирование соответствующих ценно-
стей и ориентации на безупречный «образ про-
фессионального учителя». 
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regionalization of the educational process are associated with the end of the 20th – beginning of the 21st 
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Актуальность. В основе хореографического 
образовательного пространства России лежит 
исторически сложившаяся уникальная много-
ступенчатая педагогическая система с опреде-
ленными нормами, правилами и учебными про-
граммами [Догорова, 2006]. Сохранение и раз-
витие педагогических традиций в хореографии, 
их адаптация к новой культурной реальности 
информационного общества является одной из 
актуальных проблем современности. Хореогра-
фическое образование, взаимосвязанное со 
сложными социокультурными преобразования-
ми, развиваясь в контексте трансформации цен-
ностно-смыслового содержания хореографиче-
ской деятельности в условиях глобализации, 
представляет одно из проблемных и не до конца 
разработанных направлений [Гарас, 2012]. Осо-
бое место в образовательном процессе занимает 
постоянно совершенствующаяся система выс-
шего хореографического образования, объеди-
нившая профессиональные знания и педагогику 
и направленная на повышение качества образо-
вания и расширение сети учебных заведений.  

Значительное количество научных исследо-
ваний посвящено проблемам методологии и 
методики хореографического образования,  
вопросам творческой активности студентов и 

их личностно-ориентированному подходу  
к профессиональному выбору и образователь-
ному процессу (Н.А. Догорова, Е.О. Кабурнее-
ва, Ю.А. Кившенко, Е.А Кузнецов, 
Т.А. Филановская, М.Н. Юрьева) [Догорова, 
2006; Кабурнеева, 2011; Кившенко, 2011; Куз-
нецов, 2022; Филановская, 2011; Юрьева, 2010]. 
Ряд работ связан с историей отдельных учеб-
ных заведений, историей развития хореографи-
ческого образования в целом и в отдельных ре-
гионах (Ю.А. Бахрушин, М.Л. Гарас, A.B. Фом-
кин) [Гарас, 2012; Фомкин, 2008]. Как предмет 
научных исследований в последние десятиле-
тия выделена тема высшего профессионального 
хореографического образования, долгий период 
времени рассматривавшаяся в контексте педа-
гогической науки как организационная и как 
социокультурная в вузах культуры (Н.А. Дого-
рова, М.Н. Юрьева) [Юрьева, 2010; Догорова, 
2006]. Отсутствие обобщающих исследований 
препятствует формированию целостного пред-
ставления о современной системе высшего хо-
реографического образования и действующей 
сети высших хореографических учебных заве-
дений, анализ которой даст возможность опре-
делить существующие тенденции развития и 
разработать эффективные стратегии повышения 
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эффективности образовательной модели в дос-
тижении социокультурных целей современно-
сти [Гарас, 2012]. 

Целью данной работы является анализ сети 
высших учебных заведений Российской Феде-
рации, на базе которых реализуются образова-
тельные программы высшего хореографическо-
го образования, рассмотрение особенностей их 
территориальной локализации и ведомственной 
подчиненности.  

Методы и организация исследования.  
В ходе работы был использован метод анализа 
источников, а также метод конкретно-
исторического анализа рассматриваемых явле-
ний в контексте диалогизма, предполагающий 
описание конкретных фактов в их специфике, 
теоретическом и системном обобщении. В про-
цессе аналитического исследования с целью 
получения прагматического знания были выяв-
лены, изучены, проанализированы и системати-
зированы данные, связанные с историей созда-
ния, программой обучения, количеством абиту-
риентов, территориальным расположением и 
ведомственным подчинением каждого высшего 
учебного заведения с хореографическим на-
правлением.  

Исследование проводилось на основе мате-
риалов, представленных на официальных сай-
тах Министерства культуры Российской Феде-
рации, Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, на информацион-
ных сайтах для абитуриентов 2023 г., а также на 
официальных сайтах высших учебных заведе-
ний. Проведение комплексного анализа сети 
высших учебных заведений было осложнено 
широкой востребованностью и распространён-
ностью данного направления при отсутствии 
единой информационной базы. 

Анализ результатов исследования. По со-
стоянию на 2023 г. программа высшего хорео-
графического образования реализуется на базе 
шестидесяти высших учебных заведений, куда 
вошли вузы федерального и регионального под-
чинения в ведении Министерства культуры и 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации [Министерство культу-
ры РФ, 2023; Министерство науки и высшего 
образования РФ, 2021; Поступи онлайн, 2023]. 

Территориально федеральные учебные заве-
дения с хореографической специализацией 
представлены во всех федеральных округах 
(таблица 1). 

Таблица 1. Территориальное распределение высших учебных заведений федерального статуса 
Table 1. Territorial distribution of higher educational institutions of federal status 

№ Министерство культуры № Министерство науки и высшего образования 

  Северо-Западный федеральный округ 

 1. Академия Русского балета имени А.Я. Вага-
новой (Санкт-Петербург) 

1. 
  
  

Российский государственный педагогический уни-
верситет имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

  
 2. Санкт-Петербургский государственный ин-

ститут культуры 

 3. Санкт-Петербургская государственная кон-
серватория имени Н.А. Римского-Корсакова 

Центральный федеральный округ 

 4. Московская государственная академия хо-
реографии 2. Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова 

 5. Российский институт театрального искусства 
(Москва) 3. Российский государственный университет имени 

А.Н. Косыгина (Москва) 

 6. Орловский государственный институт куль-
туры 4. Воронежский государственный педагогический 

университет 

7. 
  

Московский государственный институт куль-
туры (Химки) 

5. Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р. Державина 

6. 
Владимирский государственный университет име-
ни Александра Григорьевича и Николая Григорье-
вича Столетовых 

7. Ивановский государственный университет 

8. Калужский государственный университет имени 
К.Э. Циолковского 

9. Липецкий государственный педагогический уни-
верситет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 
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Южный федеральный округ 

8. Краснодарский государственный институт 
культуры 10. Адыгейский государственный университет 

(Майкоп) 

9. Академия хореографии (Севастополь) 
11. Донской государственный технический универси-

тет (Ростов-на-Дону) 

12. Волгоградский государственный социально-
педагогический университет 

Северо-Кавказский федеральный округ 

10. Северо-Кавказский государственный инсти-
тут искусств (Нальчик)   

Приволжский федеральный округ 

11. 
Пермский государственный институт культу-
ры 

  
13. Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина 

12. Казанский государственный институт куль-
туры 14. Удмуртский государственный университет 

(Ижевск) 

13. Уфимский государственный институт куль-
туры имени Загира Исмагилова 15. Марийский государственный университет 

(Йошкар-Ола) 

14. Самарский государственный институт куль-
туры 

16. Башкирский государственный педагогический 
университет имени М. Акмуллы (Уфа) 

17. Самарский государственный социально-
педагогический университет 

18. Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет имени Н.П. Огарёва 

19. 
Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Черны-
шевского 

Уральский федеральный округ 

15. 
Челябинский государственный институт 
культуры 

  
20. Уральский государственный педагогический уни-

верситет (Екатеринбург) 

16. Тюменский государственный институт куль-
туры 21. Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет (Челябинск) 

Сибирский федеральный округ 

17. 
Сибирский государственный институт ис-
кусств имени Дмитрия Хворостовского 
(Красноярск) 

22. Омский государственный университет имени 
Ф.М. Достоевского 

18. Алтайский государственный институт куль-
туры (Барнаул) 23. Новосибирский государственный педагогический 

университет 

19. Кемеровский государственный институт 
культуры 24. Томский государственный педагогический уни-

верситет 

Дальневосточный федеральный округ 

20. Хабаровский государственный институт 
культуры 

25. Арктический государственный институт культуры 
и искусств (Якутск) 

21. Восточно-Сибирский государственный ин-
ститут культуры (Улан-Удэ) 
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Немногочисленные региональные высшие 
учебные заведения, неравномерно представлен-

ные в федеральных округах, отсутствуют в Си-
бирском и Дальневосточном (таблица 2). 

Таблица 2. Территориальное распределение высших учебных заведений регионального и негосудар-
ственного статуса 
Table 2. Territorial distribution of higher educational institutions of regional and non-state status 

№ 
Министерство культуры 

Высшее учебное заведение Учредитель Федеральный округ 

1. 
Тамбовский государственный музыкаль-
но-педагогический институт им. 
С.В. Рахманинова 

Министерство культуры Там-
бовской области Центральный феде-

ральный округ 
2. Смоленский государственный институт 

искусств 
Департамент Смоленской об-
ласти по культуре 

3. Крымский университет культуры, ис-
кусств и туризма 

Симферополь. Министерство 
культуры Республики Крым Южный федеральный 

округ 
4. Волгоградский государственный инсти-

тут искусств и культуры 
Комитет культуры Волгоград-
ской области 

5. Чувашский государственный институт 
культуры и искусств 

Чебоксары. Министерство 
культуры по делам нацио-
нальностей и архивного дела 
Чувашской Республики 

Приволжский феде-
ральный округ 

6. Екатеринбургская академия современно-
го искусства 

Управление культуры. Адми-
нистрация города Екатерин-
бурга 

Уральский федераль-
ный округ 7. Южно-Уральский государственный ин-

ститут искусств имени П.И.  Чайковского 
Министерство культуры Че-
лябинской области 

8. Магнитогорская государственная консер-
ватория (академия) имени М.И.  Глинки 

Министерство культуры Че-
лябинской области 

Министерство науки и высшего образования 

1. Московский городской педагогический 
университет 

Департамент образования 
города Москвы Центральный феде-

ральный округ 
2. Белгородский государственный институт 

искусств и культуры 
Министерство образования 
Белгородской области 

3. Ставропольский государственный педа-
гогический институт 

Ставрополь. Министерство 
образования 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

Негосударственные вузы 

1. Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов 

Федерация Независимых 
Профсоюзов России 

Северо-Западный 
федеральный округ 

2. Институт современного искусства 
Москва. Автономная неком-
мерческая организация выс-
шего образования 

Центральный феде-
ральный округ 

3. Гуманитарный университет 
Екатеринбург. Автономная 
некоммерческая организация 
высшего образования 

Уральский федераль-
ный округ 

Высшее хореографическое образование пре-
доставлено в учебных заведениях 46-ти из 89-ти 
регионов Российской Федерации. Статистиче-
ский анализ территориального распределения 
вузов показал, что 49% от общего количества 
вузов всех форм подчинения и собственности 

сосредоточено в Центральном (17) и Приволж-
ском (12) федеральных округах. Наименьшее 
количество вузов – 5% находится на террито-
рии Дальневосточного (3) и Северо - Кавказско-
го (2) федеральных округов (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Соотношение высших учебных заведений в региональном аспекте 
Figure 1. The ratio of higher education institutions in the regional aspect 

Наибольшее количество учебных заведений рас-
положено в Центральном федеральном округе 
(ЦФО) – 17, семь из которых находится на террито-
рии Москвы и 10 – в столицах Белгородской, Вла-
димирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, 
Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской 
областей. Двенадцать вузов Приволжского феде-
рального округа (ПФО) размещены в столицах шес-
ти республик: Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, 
Татарстан, Удмуртия, Чувашия, трёх областей: Ни-
жегородской, Самарской, Саратовской и Пермского 
края. Восемь учебных заведений с хореографиче-
ской специализацией Уральского федерального ок-
руга (УФО) сосредоточены в городах Екатерин-
бург, Челябинск, Тюмень. Семь вузов Южного фе-
дерального округа (ЮФО) представлены в респуб-
ликах Адыгея и Крым, Краснодарском крае; Волго-
градской и Ростовской областях, г. Севастополь. 
Шесть вузов Сибирского федерального округа 
(СФО) расположены в Алтайском и Красноярском 
краях и четырёх областях: Кемеровской, Новоси-
бирской, Омской и Томской. Пять вузов Северо-
Западного федерального округа (СЗФО) сосредото-
чены на территории Санкт-Петербурга. Три инсти-
тута культуры Дальневосточного федерального ок-
руга (ДВФО) открыты в центрах республик Бурятия 
и Саха (Якутия), Хабаровского края и Чукотского 
автономного округа. Два института Северо-
Кавказского федерального округа (СКФО) располо-
жены в центре Кабардино-Балкарии и Ставрополь-
ского края. Особого внимания заслуживает факт 
насыщенности учебными заведениями отдельных 
городов: Москва – 7 вузов, Санкт-Петербург – 5, 
Челябинск – 3, Екатеринбург – 3, Волгоград – 2, 
Тамбов – 2, Уфа – 2, Самара – 2. 

Территориальное расположение высших учеб-
ных заведений и их востребованность в значитель-
ной степени предопределены историческим контек-
стом. История создания высших учебных заведений 
культуры федерального значения, реализующих 
программы высшего хореографического образова-
ния, связана с различными периодами развития 
культуры и образования России. Историческими 

центрами русской хореографии с вековыми тради-
циями являются старейшие учебные заведения – 
Академия русского балета им. А.Я. Вагановой, соз-
данная в Санкт-Петербурге в 1738 г., и Московская 
государственная академия хореографии, основан-
ная в Москве в 1773 г., деятельность которых была 
направлена на удовлетворение потребностей Мари-
инского и Большого театров [Догорова, 2006]. Ака-
демии Санкт-Петербурга и Москвы наряду с Акаде-
мией хореографии, открытой в Севастополе в 2019 
г., являются единственными узкопрофильными 
многоступенчатыми учебными заведениями, реали-
зующими единый непрерывный многоуровневый 
образовательный комплекс основных образователь-
ных программ в области хореографического искус-
ства: среднее профессиональное образование, бака-
лавриат, магистратура, аспирантура и дополнитель-
ные профессиональные программы по повышению 
квалификации и профессиональной переподготов-
ке. На базе Севастопольской Академии хореогра-
фии на сегодняшний день реализуется образова-
тельная программа среднего профессионального 
образования с перспективой введения программ 
высшего образования.  

В советский период значительное внимание хо-
реографическому образованию уделялось с начала 
1930-е гг., но федеральная сеть высших учебных 
заведений культуры начала активное формировать-
ся только в 1960–1970-ые гг. [Мельникова, 2015]. 
В 1964 г. в результате реорганизации библиотечных 
институтов были созданы Санкт-Петербургский, 
Московский и Восточно-Сибирский государствен-
ные институты культуры [Об объявлении постанов-
ления Совета Министров РСФСР от 26 марта 1964 
г.]. Также в 1964 г. в Санкт-Петербургском государ-
ственном институте культуры открыта первая в Со-
ветском Союзе кафедра по хореографической спе-
циальности [Фетисова, Митрофанова, 2020, с. 36]. 
Шесть государственных институтов культуры от-
крыты с 1966 по 1969 гг. – Краснодарский, Челя-
бинский, Хабаровский, Казанский, Кемеровский и 
Уфимский институт искусств имени Загира Исма-
гилова. В период с 1971 по 1978 гг. начали свою 
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деятельность Самарский, Орловский, Алтайский, 
Пермский государственные институты культуры и 
Сибирский государственный институт имени 
Дмитрия Хворостовского [Фетисова, Митрофанова, 
2020, с. 38]. Новый период активности конца ХХ в. 
связан с преобразованием в отдельные учебные 
заведения действующих филиалов. Тюменский го-
сударственный институт культуры создан в 1991 г. 
на базе Тюменского филиала Челябинского госу-
дарственного института культуры и искусства; 
Кавказский государственный институт искусств – в 
1992 г. на базе Нальчикского филиала Воронежско-
го государственного института искусств; Волго-
градский государственный институт искусств и 
культуры – в 1999 г. на базе Волгоградского филиа-
ла Самарской государственной академии культуры 
и искусств.  

Во второй половине 1990-х – н. 2000-х гг. нача-
ла формироваться немногочисленная на сегодняш-
ний день сеть высших учебных заведений культуры 
регионального значения. В 1993 г. Министерством 
культуры Челябинской области открыта Магнито-
горская государственная консерватория (академия) 
имени М.И. Глинки. Институты и университеты 
культуры создавались по инициативе местных ор-
ганов власти на базе училищ культуры. В 1996 г. 
были открыты Тамбовский государственный музы-
кально-педагогический институт им. С.В. Рахмани-
нова на основе Тамбовского музыкального учили-
ща и Смоленский государственный институт ис-
кусств на базе Смоленского высшего училища-
колледжа культуры и искусств имени М.В. Исаков-
ского. Начатая в 1997 г. поэтапная реорганизация 
Челябинского музыкально-педагогического кол-
леджа им. П.И. Чайковского, завершилась в 2012 г. 
созданием Южно-Уральского государственного 
института искусств им. П.И. Чайковского. Создан-
ный в 1992 г. на базе Волгоградского училища 
культуры Волгоградский филиал Самарской госу-
дарственной академии культуры в 1999 г. был ре-
организован в Волгоградский государственный ин-

ститут искусств и культуры. В 2000 г. образован 
Чувашский государственный институт культуры и 
искусств. В 2004 г. на базе реорганизованного в 
Крымский факультет Киевского национального 
университета Крымского училища культуры создан 
Крымский университет культуры, искусств и ту-
ризма. В 2006 г. создана Екатеринбургская акаде-
мия современного искусства. 

Из 61-го учебного заведения 77% (47) имеют 
федеральный статус, 18% (11) – региональный и 
5% (3) – представлены в категории негосударствен-
ных вузов. Особого внимания заслуживает ведом-
ственное подчинение учебных заведений, из 47-ми 
вузов федерального статуса 21 находится в ведении 
Министерства культуры, 26 – в ведении Министер-
ства науки и высшего образования, из 11-ти регио-
нальных вузов 8 – в сфере культуры и искусства, 3 
– в сфере образования [Доклад, 2018, с. 87; Сведе-
ния, 2021]. 

При рассмотрении соотношения числа высших 
учебных заведений с хореографическим направле-
нием и общего количества федеральных вузов раз-
личных ведомств было определено следующее. Для 
сферы культуры и искусства с общим числом вузов 
63 хореографические составляют 33% (21), для 
сферы образования с общим количеством 228 – 
11% (26) [Министерство культуры РФ, 2023; Ми-
нистерство науки и высшего образования РФ, 
2021].  

В результате анализа соотношения высших 
учебных заведений различного статуса и подчине-
ния в региональном аспекте установлено, что в 
двух федеральных округах (ЦФО, ПФО) с наиболь-
шим числом хореографических вузов преобладают 
учебные заведения в ведении Министерства науки 
и высшего образования. В СЗФО, ЮФО, УФО, 
ДВФО, СКФО количество вузов сферы культуры 
превышает число учебных заведений Министерст-
ва образования. В равном количестве высшие учеб-
ные заведения двух ведомств представлены в СФО 
(рисунок 2). 

Рисунок 2. Соотношение высших учебных заведений различного статуса и подчинения в региональном ас-
пекте 
Figure 2. The ratio of higher education institutions of different status and subordination in the regional aspect 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО 
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Анализ количества мест для поступления в бака-
лавриат и магистратуру каждого учебного заведе-
ния на платной и бесплатной основе иллюстрирует 
степень наполняемости хореографического направ-
ления вузов каждого региона. Наибольшее количе-

ство студентов ежегодно набирают вузы Централь-
ного федерального округа – более 650 человек еже-
годно, наименьшее число поступает в вузы Северо-
Кавказского федерального округа – около 35 чело-
век (рисунок 3). 
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Модернизация накопленного в сфере хореогра-
фического образования опыта и его адаптация к 
требованиям Болонского процесса реализуется в 
процессе создания новых учебно-методических 
стандартов, направленных на сохранение традици-
онной образовательной системы и её интеграцию в 
современный образовательный процесс [Гарас, 
2012]. Программы бакалавриата и магистратуры 
готовят обучающихся к реализации широкого спек-
тра педагогической, репетиторской, творческой, 
исполнительской, балетмейстерской, научно - иссле-
довательской и культурно-просветительской дея-
тельности. 

Общий перечень программ бакалавриата вклю-
чает: хореографическое искусство  (52.03.01), хо-
реографическое исполнительство (52.03.02), народ-
ную художественную культуру по профилю 
«Руководство хореографическим любительским 
коллективом» (51.03.02), искусство и гуманитарные 
науки по профилю «Хореография» (50.03.01), изящ-
ные искусства по профилю «  Хореогра-
фия» (50.03.02), педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки) по направлению 

«Хореографическое искусство и дополнительное 
образование» (44.03.05), профессиональное обуче-
ние (по отраслям) по направлению « Хореогра-
фия» (44.03.04), педагогическое образование по 
направлению «Образование в области хореогра-
фии» (44.03.01). На подготовку деятелей искусства, 
исследователей и педагогов направлены образова-
тельные программы магистратуры: хореографиче-
ское искусство (52.04.01), народная художественная 
культура по направлениям «Хореографическая 
культура» и «Танцевальная культура» (51.04.02). 

В целом в высших учебных заведениях реализу-
ются все образовательные программы бакалавриа-
та и магистратуры в сфере хореографического ис-
кусства. Анализ образовательных программ 60-ти 
вузов показал, что наиболее востребованными яв-
ляются программы бакалавриата: хореографиче-
ское искусство (52.03.01) – 57%, программа реали-
зуется на базе 34 вузов, и народная художественная 
культура по профилю «Руководство хореографиче-
ским любительским коллективом»(51.03.02) – 42%, 
программа реализуется на базе 25 вузов (рисунок 4). 

Рисунок 3. Количество мест для поступающих в 2023 г. 
Figure 3. Number of places for applicants in 2023 

Рисунок 4. Образовательные программы бакалавриата и магистратуры в сфере хореографического искусства 
в высших учебных заведениях 
Figure 4. Bachelor's and Master's degree programs in the field of choreographic art in higher educational institutions 
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Выводы. В рамках проведённого исследова-
ния была определена сеть высших учебных за-
ведений с хореографической специализацией. В 
процессе выявления вузов было установлено, 
что наиболее полный комплекс информации 
сосредоточен на информационных сайтах для 
абитуриентов и сайтах отдельных учебных за-
ведений, на сайтах Министерства культуры и 
Министерства науки и высшего образования 
представлена общая информация по вузам 
культуры и образовательным вузам федераль-
ного подчинения без детализации и выделения 
специализации. Деятельность высших учебных 
заведений различного ведомственного подчине-
ния и различных статусов в значительной сте-
пени препятствует формированию единого ин-
формационного блока и проведению аналитиче-
ских исследований, позволяющих анализиро-
вать и прогнозировать развитие направления. 
Также подчинение различным ведомствам: Ми-
нистерству культуры РФ – 29 и Министерству 
науки и высшего образования РФ – 28, может 
препятствовать взаимодействию учебных заве-
дений и согласованности организации и прове-
дения учебного процесса, базами практик кото-
рого в основном выступают учреждения куль-
туры в ведении Министерства культуры. 

Существующая сеть вузов культуры с хорео-
графической специализацией в основном была 
создана в советский период? во второй полови-
не ХХ в. В 1960–1970-ые гг. было открыто 
14 высших учебных заведений, в 1990-ые – 
11 из 29 существующих. Создание региональ-
ных институтов и университетов культуры во 
второй половине 1990-х гг. связано с историей 
Российской Федерации. 

На основании проведенного анализа было 
установлено, что большая часть вузов (77%) 
находится в федеральном подчинении, иллюст-
рируя действующую централизованную модель 
федерализма в высшем образовании Россий-
ской Федерации [Лешуков, 2020, с. 205]. Прин-
цип «прагматичного» федерализма не предпо-
лагает дифференцированного подхода к регио-
нальным проблемам и направлен на решение 
общегосударственных задач, таких как качест-
во, доступность образования и др. А действую-
щая государственная политика финансирования 
определяет неравенство регионов в возможно-
стях, т.к. показатель – не менее 800 студентов 
на каждые 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 
30 лет в соответствии со ст.100 ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» рассчитывает-
ся по всей территории независимо от особенно-
стей регионов. Малонаселенность и образова-
тельная миграция молодежи служит основани-
ем для сокращения регионального финансиро-

вания, одновременно обеспечивая его повыше-
ние в крупных густонаселенных городах, таких 
как Москва и Санкт-Петербург. Ярким подтвер-
ждением неравенства служат расположенные на 
территории Москвы и Санкт-Петербурга 20% 
высших хореографических учебных заведений 
и значительная разница между количеством 
мест для поступления в вузах мегаполисов и 
других регионов и городов [Лешуков, 2020, с. 
205]. 

Приближение вузов к потребностям регио-
нов в условиях централизованной модели феде-
рализма может быть достигнуто путем региона-
лизации высшего хореографического образова-
ния. С конца 1990-х гг. высшие образователь-
ные учреждения культуры создавались по ини-
циативе региональных властей на базе училищ 
культуры для решения актуальных задач и пре-
одоления кризисных ситуаций в сфере культу-
ры. Например, Екатеринбургская академия со-
временного искусства, созданная в 2006 г. уча-
ствовала в реализации стратегического плана 
развития Екатеринбурга. На базе Академии к 
2012 г. прошли переподготовку 90% руководи-
телей и специалистов учреждений культуры. 
Сеть региональных высших учебных заведений 
активно интегрирует в культурно - образователь-
ную среду регионов с учетом общественных 
потребностей и запросов.  

Уникальная непрерывная классическая обра-
зовательная система реализуется на базе двух 
профильных хореографических вузов: Акаде-
мии русского балета им. А.Я. Вагановой и Мос-
ковской государственной академии хореогра-
фии, отсчитывающих свою историю с XVIII в. 
Филиалы Московской государственной акаде-
мии хореографии открыты во Владивостоке в 
2002 г., в 2021 г. – в рамках национального про-
екта «Культура» в Калининграде и Кемерово. В 
2019 г. было открыто самостоятельное про-
фильное многоуровневое высшее учебное заве-
дение – Академия танца в Севастополе, находя-
щееся в стадии становления. 

На базе 57-ми вузов работают хореографиче-
ские факультеты и кафедры, реализующие об-
разовательные программы. Наиболее распро-
страненные на современном этапе образова-
тельные программы бакалавриата: Хореографи-
ческое искусство и Народная художественная 
культура по профилю «Руководство хореогра-
фическим любительским коллективом» предос-
тавляют широкий выбор в направлении буду-
щей реализации. Студенты изучают теорию и 
историю, практику, педагогику и менеджмент 
хореографического искусства, искусство и пе-
дагогику современного, бального, джазового, 
клубного танца, педагогику народно-
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сценического танца, искусство балетмейстера-
репетитора и множество других направлений, соот-
ветствующих их запросам и интересам. 

Территориально и ведомственно разрозненная 
действующая сеть хореографических вузов. пред-
ставляя уникальное явление с перспективами успеш-
ного развития классического направления на базе 
старейших академий хореографии и новых направле-
ний с учетом историко-этнических особенностей ре-
гионов, на сегодняшний день не является целостным 
органичным объединением. Многочисленные хорео-

графические фестивали и конкурсы представляют 
итоги образовательной деятельности хореографиче-
ских вузов, не затрагивая саму суть процесса. Воз-
можным вариантом решения проблемы может стать 
создание единого центра или организация регуляр-
ных мероприятий, объединяющих информационную, 
научную и практическую составляющую хореогра-
фической специализации всех вузов, предоставляю-
щих для них возможность взаимодействия, обмена 
опытом и разработки стратегии и перспектив даль-
нейшего развития.  
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Актуальность исследования обусловлена тем, 
что саморегуляция произвольной активности иг-
рает решающую роль в жизнедеятельности чело-
века. Одним из видов жизнедеятельности челове-
ка является учебная деятельность. В структуре 
потребностей человека (по А. Маслоу) она опре-
деляется как духовная потребность. 

Образовательные потребности личности удов-
летворяются или человеком самостоятельно или 
через систему образовательных учреждений. Дея-
тельность последних регламентируется опреде-
ленным набором нормативно-правовых докумен-
тов, в число которых входят Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты для раз-
личных уровней образования. Это и Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
высшего образования (далее – ФГОС ВО), Феде-
ральные государственные образовательные стан-
дарты основного общего образования (далее – 
ФГОС ООО) и т.д., на основании которых разра-
батываются Основные профессиональные образо-
вательные программы (далее – ОПОП).  

В реализации образовательного процесса,  
наряду с использованием нормативно- 
правовых документов, ведущая роль отводится 
педагогичеcким работникам. Российское государ-
ство ставит перед системой образования высокие 
цели в подготовке подрастающего поколения и 
решение данных целей возможно лишь при под-
готовке высококвалифицированных педагогиче-
ских работников в системе высшего педагогиче-
ского образования. 

Изучение ФГОС ВО и ОПОП позволило опре-
делиться с личностными и психологическими 
качествами, которыми должны обладать выпуск-
ники, обучающиеся по направлению подготовки 
44.03.01. Педагогическое образование и 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки). Данные качества личности опреде-
ляются наличием следующих способностей: к 
анализу; к применению сформированных умений 
и навыков в изменяющихся условиях; к самоорга-
низации и самообразованию; к организации и вы-
страиванию взаимодействия; к использованию 
нормативно-правовых, методических документов 
при проектировании и реализации образователь-
ного процесса, учитывая особенности и потреб-
ности обучающихся; к реализации различных 
профессиональных задач, к поддержанию актив-
ности, творчества обучающихся. 

Вышеперечисленные способности формиру-
ются в процессе развития тех или иных психоло-

гических функций человека, черт характера, а 
именно: аналитического мышления; переноса 
навыка; самостоятельности, целеполагания и на-
стойчивости в достижении поставленной цели; 
гибкости, толерантности, коммуникабельности; 
структурированного и проектировочного мышле-
ния, силы воли, контролирующих функций при 
получении результатов образовательной деятель-
ности; развития эмоциональности, творческих 
способностей; исполнительности, ответственно-
сти за произведенные действия. 

Развитие личностных, индивидуальных и пси-
хологических качеств студентов, обучающихся 
по образовательным программам направления 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), происходит в 
течение всего периода обучения. 

Был проанализирован предложенный О.А. Ко-
нопкиным [Конопкин, 1995, 2005] перечень эле-
ментов, составляющих структурно - функциональ-
ную саморегуляцию произвольной активности, а 
именно, планирование, моделирование, програм-
мирование, оценивание результатов. Важно отме-
тить то, что в перечень видов произвольной ак-
тивности О.А. Конопкин включал непосредствен-
ную деятельность, поведение, общение. Причем 
важен не только наличествующий набор функ-
циональных элементов саморегуляции произ-
вольной активности, но и степень их реализации 
в том или ином виде произвольной активности, 
наличие и величина межкомпонентных связей 
функциональных элементов, наличие системной 
целостности всех регуляторных процессов. 
О.А. Конопкин саморегуляции произвольной ак-
тивности отводил роль необходимой предпосыл-
ки для любой деятельностной активности во всех 
сферах жизнедеятельности человека, в том числе 
и в образовании. Важности развития саморегуля-
ции произвольной активности обучающихся для 
успешности в образовательном процессе 
О.А. Конопкин уделял главенствующее значение. 
По мнению О.А. Конопкина, образовательные 
учреждения для достижения своих учебно-
воспитательных целей традиционно опираются 
на такие стороны психического развития обучаю-
щихся как интеллектуальную, волевую, морально
-нравственную, полагая, что их развитие будет 
достаточным условием для становления структу-
ры саморегуляции произвольной активности обу-
чающихся. О.А. Конопкиным же во главу угла 
было поставлено совершенство функциональных 
элементов саморегуляции произвольной активно-
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сти. Он подчеркивал значимость развитости и 
степени совершенства функциональных элемен-
тов саморегуляции произвольной активности для 
успешности достижения субъектом поставленных 
целей. Любые нарушения в механизме, процеду-
ре функционирования элементов саморегуляции, 
в несогласованности их реализации становятся 
причиной снижения любой деятельностной про-
дуктивности, в том числе и в образовательном 
процессе. Интерес О.А. Конопкина к связи само-
регуляции произвольной активности и успешно-
сти образовательного процесса обучающихся был 
на всех уровнях образования: от школы до выс-
шего учебного заведения. Данный факт свиде-
тельствует о важности и целесообразности рас-
смотрения вопроса саморегуляции произвольной 
активности не только в рамках школьного обра-
зования, но и высшего образования. О.А. Коноп-
кин считал формирование «полноценной функ-
циональной структуры процессов саморегуляции 
произвольной активности» как психологической, 
так и «специальной педагогической зада-
чей» [Конопкин, 1995, С. 12]. Вопросы взаимо-
связи учебной деятельности, и в первую очередь 
академической успеваемости обучающихся, с са-
морегуляцией произвольной активности постоян-
но находятся в центре внимания ученых. Аспект 
взгляда отличается, но интерес сохраняется. Ис-
следования, проведенные Т.О. Отт и И.С. Моро-
зовой [Отт, Морозова, 2011], показали, что у сту-
дентов первых курсов, обучающихся в вузах по 
различным профилям подготовки, имеются зна-
чимые различия величин показателей функцио-
нальных элементов саморегуляции. Одновремен-
но с этим авторы отмечают то, что в потенциаль-
ной академической успеваемости студентов и в 
целом их успешности в образовательном процес-
се наряду с саморегуляцией произвольной актив-
ности   играет   роль  «организационно - психоло-
гическая и индивидуально-психологическая сфе-
ры деятельности личности» [Отт, Морозова, 
2011, С. 131]. На зависимость академической ус-
певаемости студентов вуза от индивидуальной 
системы саморегуляции указывали Н.Н. Колесова  
[Колесова, 2013], М.В. Шабановская  [ Шабанов-
ская, 2016]. Они указывали на необходимость 
учета информации о личности студента с пози-
ций выявленных уровней сформированности 
функциональных элементов саморегуляции про-
извольной активности при выстраивании образо-
вательных траекторий во время получения сту-
дентами высшего образования. По мнению 
В.И. Моросановой, данная информация также 
имеет практическую значимость при психологи-
ческом консультировании и индивидуальной ра-
боте преподавателя со студентом [Моросанова, 
2021]. Проведенные исследования В.И. Мороса-

новой и Р.Р. Сагиевым позволили выявить зави-
симость академической успеваемости студентов 
не только от развитости функциональных элемен-
тов саморегуляции произвольной активности, но 
и от наличия некомпенсированных слабых регу-
ляторных звеньев [Моросанова, Сагиев,1994]. 
О.А. Конопкин и Г.С. Прыгин рассматривали 
способность студентов к самостоятельности как 
один из факторов достижения ими академической 
успеваемости [Конопкин, Прыгин, 1984]. Исполь-
зуя результаты данного исследования, В.И. Мо-
росанова к функциональным элементам, сформу-
лированным О.А. Конопкиным (планирование, 
моделирование, программирование, оценивание 
результатов) для более целостного описания про-
цесса саморегуляции произвольной активности 
человека предложила добавить такие регуляторно
-личностные свойства человека, как гибкость и 
самостоятельность [Моросанова, 2002]. В иссле-
дованиях В.И. Моросановой, Е.А. Ароновой от-
мечается, что саморегуляция произвольной ак-
тивности выступает мобилизирующим фактором 
при принятии самостоятельного решения челове-
ком, при выстраивании им стратегии и тактики 
своего поведения. Авторами выделяются опера-
циональный, субъектный и личностный уровни 
развития саморегуляции произвольной активно-
сти. Операциональный уровень проявляется в 
таких функциональных элементах саморегуля-
ции, как планирование, моделирование, програм-
мирование, оценивание результатов деятельно-
сти. Личностный уровень саморегуляции произ-
вольной активности определяется отношением 
человека к поставленным целям, к способам их 
достижений. Субъектный уровень саморегуляции 
произвольной активности проявляется в ответст-
венности, гибкости, настойчивости человека. 
Данный уровень определяет способность челове-
ка преодолевать возникающие объективные и 
субъективные трудности в его произвольной ак-
тивности [Моросанова, Аронова, 2008]. 

Сделанный обзор научной литературы, касаю-
щейся вопросов саморегуляции произвольной 
активности и академической успеваемости сту-
дентов, показал актуальность данной темы и тре-
бует дальнейшего исследования для удовлетворе-
ния потребности человека в образовании. 

Результативность образовательного процесса 
можно оценить с помощью такой количественной 
характеристики, как оценка академической успе-
ваемости обучающегося, выраженная в цифровой 
форме – отметке.  

Сказанное выше позволяет сделать вывод о 
взаимосвязи показателей саморегуляции его про-
извольной активности и образовательного про-
цесса, и в частности академической успеваемости 
обучающихся. На эту же взаимосвязь указывает 
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результат анализа содержания выше перечислен-
ных компетенций, личностных качеств, форми-
руемых и развиваемых студентами в процессе 
обучения в вузе.  

Цель исследования: определить связь между 
академической успеваемостью студентов – буду-
щих учителей и сформированностью у них само-
регуляции произвольной активности. 

Задачи исследования: 
- изучить и проанализировать научную лите-

ратуру по саморегуляции произвольной активно-
сти; 

- определить величины функциональных эле-
ментов и регуляторно-личностных свойств, со-
ставляющих саморегуляцию произвольной ак-
тивности, у студентов во время их обучения на 
первом курсе; 

- изучить академическую успеваемость сту-
дентов во время их обучения на первом курсе; 

- определить наличие и величину корреляци-
онной связи между академической успеваемо-
стью студентов и их саморегуляцией произволь-
ной активности. 

Методы и организация исследования. Для 
проведения исследования использовались стан-
дартные методики. Величина показателей само-
регуляции произвольной активности определя-
лась в помощью методики ССПМ В.И. Мороса-
новой [Моросанова, 2004]. Использовались ме-
тод работы с документацией для определения 
академической успеваемости студентов; методы 
математической статистики, а именно, метод рас-

чета T-критерия – Вилкоксона, U-критерия Ман-
на – Уитни, критерия Пирсона, критерия Стью-
дента. 

Исследование проводилось со студентами 
Шуйского филиала Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ивановский государст-
венный университет». В экспериментальной ра-
боте приняли участие студенты образовательной 
программы «Физическая культура; Безопасность 
жизнедеятельности» направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) очной формы обучения в 
количестве 15 человек, из которых 7 девушек и 8 
юношей, и образовательной программы « Техно-
логия; Экономика» направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) очной формы обучения в 
количестве 15 человек, из которых 12 девушек и 
3 юношей. 

Период проведения эксперимента соответст-
вовал сентябрю – октябрю 2017 года, периоду 
начала обучения студентов на первом курсе 
Шуйского филиала ИвГУ и на тот период возраст 
участников исследования составлял 17 – 18 лет.  

Анализ результатов исследования. Со сту-
дентами, когда они обучались на первом курсе, 
было проведено тестирование для определения 
значения функциональных элементов саморегу-
ляции произвольной активности и регуляторно-
личностных свойств студентов. Результаты ис-
следования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Средние значения функциональных элементов саморегуляции произвольной активности и 
регуляторно-личностных свойств студентов 
Table 1. Average values of functional elements of self-regulation of voluntary activity and regulatory-personal 
properties of students 

Образовательная  
программа Курс 

Средние значения функциональных элементов саморегу-
ляции произвольной активности и регуляторно – лично-
стных свойств студентов, баллы Уровень 

сформиро-
ванности 
исследуе-
мых пока-
зателей у 
студентов 

Пла-
ниро
вани
е 

Моде-
лирова
ние 

Про-
грам
миро
вани
е 

Оце-
нива
ние 
 ре-
зульт
атов 

Гиб-
кость 

Са-
мост
ояте
льно
сть 

Об-
щий 
уро-
вень 
са-
море
гуля
ции 

1 2 4 5 6 7 8 9 9 10 

Физическая культура; 
Безопасность жизнедея-
тельности 

1 

6,0 5,3 6,6 5,9 6,8 5,6 32,0   
- - - - - - - Низкий 
+ + + + + + + Средний 
- - - - - - - Высокий 

Технология; Экономика 1 

6,5 5,2 6,6 6,2 6,0 5,3 30,5   
- - - - - - - Низкий 
+ + + + + + + Средний 
- - - - - - - Высокий 



68 

Научный поиск: личность, образование, культура. 2023. № 4 (50)  

Полученные результаты исследования под-
вергались сравнению с величинами по уровням 
сформированности показателей [Моросанова, 
2004].  

Анализ результатов исследования показал, 
что на первом этапе исследования у студентов 
первого курса обеих образовательных программ 
общий уровень саморегуляции произвольной 
активности, все функциональные элементы са-
морегуляции произвольной активности и регу-
ляторно-личностные свойства сформированы 
на среднем уровне.  

С помощью U-критерия Манна – Уитни бы-
ла проведена проверка студентов обеих образо-
вательных программ на различия по всем иссле-
дуемым показателям. Исследование показало, 
что на начальном этапе обучения в вузе (на пер-
вом курсе) у студентов образовательных про-
грамм «Физическая культура; Безопасность 
жизнедеятельности» и «Технология; Экономи-
ка» по «Общему уровню саморегуляции», 
функциональным элементам «Планирование», 
«Моделирование», «Программирование», 
«Оценивание результатов» регуляторно - лично-
стным   свойствам   « Гибкость»,  « Самостоя-
тельность» – различия не достоверны. То есть в 
целом студенты – участники исследования по 
сформированности саморегуляции произволь-
ной активности не имеют значимых различий, а 
значит, имеют одинаковые начальные возмож-
ности для обучения в вузе. 

Анализ результатов академической успевае-
мости студентов образовательных программ 
«Физическая культура; Безопасность жизнедея-
тельности» и «Технология; Экономика» пока-
зал, что: 

– средний балл аттестата у студентов обеих 
образовательных программ имеет среднее зна-
чение и практически совпадает (у студентов 
образовательной программы «Физическая куль-
тура; Безопасность жизнедеятельности» он со-
ставляет 3,8 балла, а у студентов образователь-
ной программы «Технология; Экономика» – 3,7 
балла). То есть мы видим, что стартовые воз-
можности у студентов образовательных про-
грамм одинаковые. Это подтверждают и расче-
ты U - критерия Манна – Уитни об отсутствии 
различий между данными группами студентов; 

– средний балл по академической группе 
образовательной программы «Физическая куль-
тура; Безопасность жизнедеятельности» в пер-
вую сессию (первый курс) (4,0 (74 балла)) воз-
рос на 0,2 балла по сравнению со средним бал-
лом школьного аттестата (3,8). Расчеты крите-
рия Вилкоксона доказали достоверность сдвига 
в «типичную сторону» при р ≤ 0,05; средний же 
балл студентов образовательной программы 

«Технология; Экономика» в этот же период 
обучения составил 4,6 (81,7 балла), что превы-
шает средний балл школьного аттестата, равно-
го 3,7 балла, на 0,9 балла. Расчеты критерия 
Вилкоксона доказали достоверность сдвига в 
«типичную сторону» при р ≤ 0,01; 

В ходе эксперимента при использовании 
критерия Пирсона и критерия Стьюдента было 
проведено исследования наличия и значимости 
корреляционной связи между академической 
успеваемостью студентов в первую сессии и 
саморегуляцией произвольной активности. 

Анализ результатов проведенного исследо-
вания показал, что между академической успе-
ваемостью студентов и показателями, состав-
ляющими саморегуляцию произвольной актив-
ности, существует значимая корреляционная 
связь. При этом: 

– между отметками, полученными студента-
ми образовательной программы «Физическая 
культура; Безопасность жизнедеятельности» в 
первую сессию и «Общим уровнем саморегуля-
ции» существует корреляционная связь r = 0,6 
(по критерию Пирсона при уровне значимости 
р ≤ 0,05) при этом величина критерия Стьюден-
та составляет t = 2,7 при уровне значимости р ≤ 
0,05); между аналогичными параметрами у сту-
дентов   образовательной   программы   « Техно-
логия; Экономика» существует корреляционная 
связь r = 0,67 (по критерию Пирсона при уровне 
значимости р ≤ 0,01). При этом величина крите-
рия Стьюдента составляет t = 3,6 при уровне 
значимости р ≤ 0,01); 

– между отметками, полученными студента-
ми образовательной программы «Физическая 
культура; Безопасность жизнедеятельности» в 
первую сессию и функциональными элемента-
ми саморегуляции произвольной активности, 
регуляторно – личностными свойствами лично-
сти, существующая корреляционная связь варь-
ируется от r = 0,52 по функциональному эле-
менту «Моделирование» (по критерию Пирсона 
при уровне значимости р ≤ 0,05). При этом ве-
личина критерия Стьюдента составляет t =2,2 
при уровне значимости р ≤ 0,05) до r = 0,7 по 
функциональному элементу «Оценивание ре-
зультатов» (по критерию Пирсона при уровне 
значимости р ≤ 0,01) при этом величина крите-
рия Стьюдента составляет t =3,6 при уровне 
значимости р ≤ 0,01). Между аналогичными 
параметрами у студентов образовательной про-
граммы «Технология; Экономика» существую-
щая корреляционная связь варьируется от r = 
0,55 по  функциональному  элементу  « Проек-
тирование» (по критерию Пирсона при уровне 
значимости р ≤ 0,05). При этом величина крите-
рия Стьюдента составляет t = 2,6 при уровне 
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значимости р ≤ 0,05) до r = 0,8 по функциональ-
ному элементу «Оценивание результатов» (по 
критерию Пирсона при уровне значимости р ≤ 
0,01) при этом величина критерия Стьюдента 
составляет t = 3,5 при уровне значимости р ≤ 
0,01). Расчеты показали, что между показателя-
ми «Академическая успеваемость в первую сес-
сию» и «Самостоятельность» корреляционная 
связь отсутствует; 

Представленные выше результаты исследо-
вания демонстрируют наличие тесной корреля-
ционной связи между академической успевае-
мостью студентов первого курса обеих образо-
вательных программ и показателями, состав-
ляющими саморегуляцию произвольной актив-
ности.  

Выводы. По результатам анализа научной 
литературы и проведенного исследования мож-
но сделать следующие выводы. 

Учебная деятельность как частный вид лю-

бой деятельности может быть описана функ-
циональными элементами и регуляторно-
личностными свойствами личности, составляю-
щими саморегуляцию произвольной активно-
сти. 

Результаты исследования демонстрируют 
наличие тесной корреляционной связи между 
академической успеваемостью студентов обеих 
образовательных программ и показателями, со-
ставляющими саморегуляцию произвольной 
активности («Общий уровень саморегуляции», 
«Планирование», «Моделирование», « Програм-
мирование», «Оценивание результатов», 
«Гибкость», «Самостоятельность»). 

Полученные результаты исследования могут 
быть использованы при построении образова-
тельного процесса для подготовки конкуренто-
способных педагогических работников, отве-
чающих требованиям ФГОС ВО направления 
подготовки Педагогическое образование. 
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Аннотация. Актуальность проблемы исследования обусловлена серьезной трансформацией ценно-

стных ориентаций молодежи в современной России, которая стала результатом проникновения запад-
ных ценностей в культуру российского общества. Кроме того, трансформация ценностей молодого по-
коления продолжается и по сегодняшний день, меняются желания, жизненные приоритеты. От миро-
воззрения нового поколения и их стремлений во многом зависит будущее нашей страны. В статье при-
водится анализ результатов исследования, проведенного в конце 2022 года среди учащейся молодежи. 
В опросе приняли участие выпускники средних школ, студенты колледжей и вузов. Опрос проводился 
в Ивановской области при помощи онлайн-инструмента по созданию опросов. Объем выборочной со-
вокупности составил 506 человек. На основе самооценок степени важности составлен рейтинг значи-
мости ценностей и проведено их сравнение в гендерных группах. Главенствующую роль играют такие 
ориентации, как «материальный достаток и комфорт в жизни», «высокооплачиваемая работа», 
«возможность заниматься любимым делом». В статье также приводится описание аспектов, на основе 
которых молодежь оценивает свою будущую работу и успешность современного человека. Материаль-
ный критерий находит свое отражение и в мечтаниях молодежи. Проведенное исследование позволило 
сделать вывод о преобладании индивидуалистических и гедонистических ценностей у молодежи. Пер-
востепенная значимость материального фактора находит отражение в структуре ценностных ориенти-
ров, в понимании молодежью успешности, а также лежит в основе ее мечтаний. Значимость семейных 
ценностей растет в прямой зависимости от возраста опрошенных. Важность дружеских отношений 
снижается, независимо от возраста, уровня образования и гендерной принадлежности. 
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Abstract. The relevance of the research problem is due to a serious transformation of the value orientations 
of young people in modern Russia, which was the result of the penetration of Western values into the culture 
of Russian society. In addition, the transformation of the values of the younger generation continues to this 
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day; desires and life priorities change. The future of our country largely depends on the worldview of the 
new generation and their aspirations. The article provides an analysis of the results of a study conducted at 
the end of 2022 among students. The survey involved high school graduates, college and university stu-
dents. The survey was conducted in the Ivanovo region using an online survey creation tool. The sample 
size was 506 people. Based on self-assessments of the degree of importance, a rating of the importance of 
values was compiled and compared in gender groups. The dominant role is played by such orientations as 
“material wealth and comfort in life,” “highly paid work,” and “the opportunity to do what you love.” The 
article also describes the aspects on the basis of which young people evaluate their future work and the 
success of a modern person. The material criterion is also reflected in the dreams of young people. The 
conducted research allowed us to conclude that individualistic and hedonistic values predominate among 
young people. The primary importance of the material factor is reflected in the structure of value guide-
lines, in young people’s understanding of success, and also underlies their dreams. The importance of fam-
ily values grows in direct proportion to the age of the respondents. The importance of friendships de-
creases, regardless of age, education level and gender. 
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Актуальность. В социальной структуре об-
щества молодежь занимает особое место. Моло-
дежи присущи ярко выраженные черты поведе-
ния, образа жизни, мышления и мироощущения, 
которые отличают ее от других слоев населения. 
Кроме того, от особенностей формирования оп-
ределенной жизненной позиции молодого чело-
века, его ценностных ориентаций, целей, собст-
венных взглядов на окружающую действитель-
ность будет зависеть не только его собственное 
будущее, но и будущее российского общества. А 
поэтому проблема изучения ценностных ориен-
таций молодого поколения не теряет своей акту-
альности. 

Анализ результатов исследований по данной 
проблематике показывает, что сегодня проблема 
ценностных ориентаций получает освещение на 
теоретическом и на эмпирическом уровнях, при-
влекая внимание ученых разных наук. Однако, 
несмотря на это, по-прежнему существуют труд-
ности в теоретической интерпретации понятий 
«ценностные ориентации» [Ярина, с. 1], размыты 
границы понятия «молодежь», появляются слож-
ности в сопоставлении результатов эмпириче-
ских исследований.  

Как отмечено в аналитическом отчете иссле-
довательской группы «Социологическая мастер-
ская ЦИРКОН», за последнее десятилетие отме-
чаются радикальные изменения в мотивах пове-
дения, нравственных ценностях и ориентирах 
молодого поколения. Сегодня представления о 
ценностях, сложившиеся у молодежи, имеют 
преимущественно индивидуально-личностную 
направленность, они связаны с повышением ро-
ли материального фактора и большей ориентаци-
ей на высокий социальный статус.  

В целом следует признать, что, как и все рос-
сийское общество, молодежь довольно разнооб-

разна по ценностным ориентациям и не является 
однородной категорией граждан, которую можно 
представить единым образом. Дифференциация 
мнений по отдельным вопросам среди молодежи 
довольно велика. Этот факт подтверждается и 
результатами нашего исследования. 

Методы и организация исследования. Оп-
рос проводился среди учащейся молодежи Ива-
новской области при помощи онлайн-
инструмента по созданию опросов. В исследова-
нии приняли участие 506 человек. Отбор респон-
дентов осуществлялся методом снежного кома. 
Тип выборки комфортная. В опросе приняли уча-
стие учащиеся 11 классов средних школ, лицеев, 
гимназий; студенты колледжей, а также студен-
ты вузов. 

Структура выборки по гендерным группам 
выглядит следующим образом: 51% составляют  
девушки и 49% – юноши. По возрасту структура 
опрошенных варьируется от 17 до 25 лет: млад-
ше 18 лет – 45%, 19-20 лет – 43%, 20-23 года – 
10%, старше 24 лет – 2%. 

В зависимости от уровня образования в вы-
борке большинство опрошенных (47%) составля-
ют студенты вузов. Около 1/3 опрошенных со-
ставляют учащиеся колледжей. Чуть более 20% 
опрошенных – учащиеся выпускных классов 
средней школы (гимназии, лицея). 

Анализ результатов исследования. Для оп-
ределения структуры ценностных предпочтений 
молодежи в анкете был предложен набор основ-
ных жизненных ориентиров, по каждому их ко-
торых респондентам предлагалось оценить для 
себя степень их важности. Оценки варьирова-
лись от 1 до 5 баллов. Где 1 соответствовала от-
вету «совсем не важно», а  5 –  «очень важно». 

Рейтинг значимости тех или иных ценностей 
для молодежи был составлен на основе средних 
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баллов по каждому критерию. В результате на 
первое место по значимости выходит 
«материальный достаток и комфорт в жизни», 
набирая 4,3 балла. Места со 2 по 4 делят между 
собой с одинаковыми 4,2 баллами варианты 
ответов «иметь высокооплачиваемую работу», 

«заниматься любимым делом» и «иметь хоро-
шее здоровье» (таблица 1). Отметим, что преоб-
ладают индивидуалистические гедонистические 
ценности. Для удобства чтения таблицы вари-
анты ответов, имеющие одинаковые ранговые 
позиции выделены одним цветом. 

Таблица 1. Рейтинг ценностных ориентиров молодежи, средний балл и ранг  
Table 1. Rating of value orientations of youth, average score and rank 

Ценностные ориентации Ср.балл Ранг 

Иметь материальный достаток, комфорт в жизни 4,3 1 

Заниматься любимым делом 4,2 2-4 

Получить высокооплачиваемую работу 4,2 2-4 

Иметь хорошее здоровье 4,2 2-4 

Иметь свободу и независимость 4,1 5-7 

Иметь  интересную работу 4,1 5-7 

Стать хорошим профессионалом в своей сфере 4,1 5-7 

Иметь любимого человека 4,0 8-9 

Сделать карьеру 4,0 8-9 

Получить престижную работу 3,9 10-13 

Создать счастливую семью 3,9 10-13 

Иметь много свободного времени и проводить его с удовольствием 3,9 10-13 

Получить хорошее образование 3,9 10-13 

Вести  активную и эмоционально-насыщенную жизнь 3,8 14 

Путешествовать по  разным странам 3,6 15-17 

Иметь авторитет и уважение окружающих 3,6 15-17 

Иметь увлечения, заниматься творчеством 3,6 15-17 

Завести детей 3,3 18-19 

Иметь собственный бизнес 3,3 18-19 

Иметь много друзей 3,2 20 

Стать известным и популярным 2,3 21-22 

Получить доступ к власти 2,3 21-22 

Надо подчеркнуть, что по результатам наше-
го опроса семейные ценности и ценность друж-
бы для современной молодежи имеют невысо-
кое значение. Вариант ответа «иметь счастли-
вую семью» занимает в нашем рейтинге пози-
цию ниже 10, а ориентация «завести детей» по-
падает на одну из последних позиций (18 из 22). 
Это можно объяснить инфантилизмом и позд-
ним взрослением современной молодежи, что 
констатируется психологами как особенность 
подрастающего поколения. При сравнении рей-
тинговых позиций по данным ценностным ори-

ентациям в возрастных группах видно, что у 
молодежи в возрасте до 23 лет ценность 
«создание счастливой семьи» занимает пози-
цию не выше 11, в то время как у студентов в 
возрасте старше 24 лет она смещается на 2-3 
место. Аналогичное смещение происходит и с 
ценностью «завести и воспитать детей». Она 
перемещается с 20 места у 18-летних респон-
дентов на 4-6 позицию рейтинга у 24-летних. 
Очевидно, что это возраст окончания получе-
ния  ими образования, когда важность семей-
ных ценностей начинает повышаться. 
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Кроме того, одними из наименее важных 
ценностей для молодежи становятся дружеские 
отношения. Ответ «иметь много друзей» зани-
мает 20 позицию в рейтинге ценностей, ниже ее 
имеют значимость «популярность, известность» 
и «доступ к власти» разделяя 21 – 22 место с 2,3 
баллами. При этом ни возраст опрошенных, ни 
тип учебного заведения не меняет их отноше-
ния к «дружбе». 

По результатам опроса можно предполо-
жить, что у молодежи нет четкой логически 
связанной структуры ценностных ориентаций. 
Так, например, близкие по смыслу ценности 
занимают разные рейтинговые позиции, а на 
одном уровне важности находятся разные по 
смыслу предпочтения (таблица 2). 

Таблица 2. Ценностные ориентиры в гендерных группах, средний балл, ранг 
Table 2. Value orientations in gender groups, average score, rank 

Ценностные ориентиры 
Юноши Девушки 

Ср 
балл Ранг Ср. 

балл Ранг 

Иметь материальный достаток, комфорт в жизни 4,2 1-2 4,3 1-2 

Заниматься любимым делом 4,2 1-2 4,3 1-2 

Получить высокооплачиваемую работу 4,1 3-5 4,2 3-7 

Иметь хорошее здоровье 4,1 3-5 4,2 3-7 

Иметь свободу и независимость 4,1 3-5 4,2 3-7 

Иметь  интересную работу 4,0 6-9 4,2 3-7 

Стать хорошим профессионалом в своей сфере 4,0 6-9 4,2 3-7 

Иметь любимого человека 4,0 6-9 4,1 8 

Сделать карьеру 4,0 6-9 4,0 9-13 

Иметь много свободного времени и проводить его с удо-
вольствием 3,9 10 3,9 14 

Получить престижную работу 3,8* 11-12 4,0* 9-13 

Создать счастливую семью 3,8 11-12 4,0 9-13 

Получить хорошее образование 3,7* 13-14 4,0* 9-13 

Вести активную и эмоционально-насыщенную жизнь 3,7* 13-14 4,0* 9-13 

Путешествовать по  разным странам 3,5* 15-16 3,8* 15 

Иметь авторитет и уважение окружающих 3,5* 15-16 3,7* 16-17 

Иметь увлечения, заниматься творчеством 3,4* 17-18 3,7* 16-17 

Иметь собственный бизнес 3,4* 17-18 3,1* 20 

Завести детей 3,3 19 3,3 18 

Иметь много друзей 3,2 20 3,2 19 

Получить доступ к власти 2,4* 21 2,2* 22 

Стать известным и популярным 2,3 22 2,4 21 

* значимые различия средних значений на основе Т-теста Стьюдента, на уровне р≤0,05 

Как видно из таблицы, ориентиры « Интерес-
ная работа», «Быть профессионалом в своем 
деле» и «Иметь свободу и независимость» зани-
мают одинаковые ранговые позиции (5-7). Оди-
наковую значимость имеют «Сделать карьеру» 

и «Иметь любимого человека» (4,0 балла, что 
соответствует 8-9 месту). Также на одной пози-
ции по важности стоят ценностные ориентиры 
«Завести детей» и «Иметь собственный биз-
нес» (по 3,3 балла). Это может быть обусловле-
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но тем, что респонденты оценивали важность 
жизненного ориентира через его желательность, 
не учитывая при этом способов достижения. 
Вероятно, поэтому на одной позиции могут на-
ходиться ориентиры, условно противополож-
ные. 

Проведение факторного анализа частично 
подтверждает гипотезу о нелогичной структуре 
ценностей. Нами были выделены три фактора. 
Первый объясняет 58% дисперсии, его условно 
можно назвать «смешанный», так как он объе-
диняет на первый взгляд несовместимые ценно-
сти: «свобода и независимость», «любимое де-
ло», «материальный достаток», «интересная 
работа», «хорошее здоровье», «карьера», 
«путешествие по странам» и  т.д. Второй фак-
тор условно можно назвать «статусный» (7,5% 
дисперсии). Он объединяет ответы: «иметь 
власть», «стать известным», «свой бизнес», а 
также «иметь много друзей» и «пользоваться 
авторитетом у окружающих». Третий фактор 
«семейные ценности» (5,1%), включает в себя 
«создать счастливую семью», «завести детей» и 
«иметь любимого человека». 

При проведении сравнения самооценок важ-
ности ценностных ориентиров в группах юно-
шей и девушек при помощи Т-теста Стьюдента, 
были выявлены различия на статистически зна-
чимом уровне по следующим ценностям. Для 
юношей более важно: «иметь свой бизнес» и 
«получить доступ к власти». В то время как для 
девушек предпочтительней «получить хорошее 
образование», «иметь престижную работу», 
«путешествовать по разным странам», 
«заниматься творчеством», «вести активную и 
эмоционально насыщенную жизнь», а также 

«иметь авторитет и уважение со стороны окру-
жающих». По остальным позициям различий не 
выявлено. 

Данные опроса показали некоторые разли-
чия в оценках важности ценностных ориенти-
ров у учащихся разных уровней образования. 
Средние баллы важности, полученные на под-
выборке учащихся средних профессиональных 
учебных заведений, несколько ниже, нежели у 
учащихся школ и студентов вузов. К более вы-
соким оценкам важности тяготеют школьники 
(максимальный средний балл, соответствую-
щий первой ранговой позиции в подвыборке 
школьников составляет 4,5, в подвыборке уча-
щихся колледжей 4,0 балла). При этом, структу-
ра и ранжирование ценностей практически не 
различаются. 

О важности гедонистических и материаль-
ных факторов в жизни современной молодежи 
свидетельствуют следующие данные. В анкету 
был включен вопрос: «Что для вас наиболее 
главное в вашей будущей работе?». В итоге для 
подавляющего большинства респондентов глав-
ным является то, чтобы работа приносила удо-
вольствие (58%), каждый третий ответивший 
(36%) указал на первоочередную важность за-
работный платы. Однако 6% респондентов от-
метили главным фактором работы – не выде-
ляться среди других. 

Сравнение ответов в гендерных группах по-
казало, что юноши чаще отмечают первосте-
пенность заработной платы, в то время как де-
вушки чаще отмечают удовольствие от работы. 
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Рисунок 1. Главное в будущей работе в зависимости от гендерной принадлежности, % 
Figure 1. The main thing in future work depends on gender, % 

Сравнение в возрастных группах показыва-
ет, что для 19-20-летних примерно в равных 
пропорциях важно удовольствие от работы и 
размер заработной платы (рисунок 2). Дальше с 

увеличением возраста растет значение удоволь-
ствия от работы и падает значение заработной 
платы. 
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Figure 2. The main thing in future work in age groups, % 

Анализ ответов в подвыборках по типу учеб-
ного заведения показал, что студенты вузов при 
ответе на данный вопрос склонны выбирать зара-
ботную плату, в то время как школьники чаще 

других отмечают удовольствие от работы. А та-
кие ответы, как «не выделяться», чаще присущи 
учащимся средних профессиональных учрежде-
ний (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Критерии, наиболее важные в работе, в зависимости от уровня образования, % 
Figure 3. The most important criteria in the work, depending on the level of education, % 

Таким образом, можно сказать, что в структуре 
ценностных ориентиров молодого поколения ре-
шающую роль играет материальный фактор и воз-
можность заниматься любимым делом. В  оценива-
нии будущей работы именно эти факторы играют 
решающую роль для молодежи. 

Как показали результаты опроса, материальный 
фактор имеет важное место в структуре ценност-
ных ориентиров. Через него отражается также и 
понимание молодежью успешности современного 
человека. Из ответов на открытый вопрос: «Что 

для вас лично является показателем успешности 
человека?» можно увидеть следующую картину. 
Финансовый критерий оценки успешности стоит 
на первом месте (каждый четвертый определяет 
успешность через наличие денег). На втором месте 
целеустремленность (12,%) и признание окружаю-
щими (9,6%). 

Наличие семьи и любимого дела как показатели 
успешности стоят на 4-5 местах, при этом они в 
два раза чаще называются девушками, нежели 
юношами. Наличие же высокого статуса в общест-
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ве чаще является показателем успеха для юношей, 
в то время как для девушек – это такие качества, 

как уверенность в себе и эмоциональное здоровье 
(таблица 3). 

Таблица 3. Показатели успешности человека, в целом по массиву и в гендерных группах, % 
Table 3. Indicators of human success, in the whole array and in gender groups, % 

Показатели успешности В целом  
по массиву Юноши Девушки 

Наличие денег и высокооплачиваемая работа 23,9 25,5 22,4 
Целеустремленность 12,1 12,7 11,5 
Признание окружающими 9,6 8,8 10,4 
Наличие семьи и любимого человека 6,9 4,4 9,3 
Любимое дело 6,6 3,9 9,3 
Высокий статус в обществе 6,3 8,8 3,8 
Стать профессионалом в своем деле 5,8 3,9 7,7 
Ум 5,8 5,5 6,0 
Удовлетворенность своей жизнью 5,5 3,9 7,1 
Уверенный в себе 4,7 1,1 8,2 
Эмоциональное здоровый 4,1 2,2 6,0 
Независимость 3,8 2,8 4,9 
Трудолюбивый 3,8 3,3 4,4 
Имеет много друзей 3,3 3,3 3,3 
Саморазвитие 3,0 1,7 4,4 
Нравственность 3,0 5,5 0,5 
Менее 3%, но более 1%  голосов дают такие варианты ответов, как наличие высшего образования, влияние и связи в 
обществе, человек, нашедший свое место в жизни, человек, получающий удовольствие от жизни 
Менее 1% дают ответы собственный бизнес, власть, человек честный и искренний,  ответственный, имеющий свое 
жилье 

Формула успешного человека, по мнению 
школьников, – это совокупность таких компонен-
тов,  как  «наличие денег»  (22,1%) + « целеустрем-
ленность» (14,3%) + «любимое дело» (11,7%) + 
«признание окружающих» (10,4%) (ответы дают 
более 10%). 

Учащиеся средних профессиональных заведе-
ний видят успешного человека как человека,  
имеющего   «деньги»   (25,4%)  +  « целеустремлен-
ность» (15,5%) + «ум»(13,6%). Для студентов вузов 

успешность складывается из двух показателей: 
«деньги»  (23,3%) + «признание окружаю-
щих» (11,4%) 

Можно предположить, что по мере взросления 
меняется понимание успешности человека. Мы 
разделили выборочную совокупность на две воз-
растные группы до 20 лет и старше 21 года. В ре-
зультате мы заметили, что понимание успешности 
несколько различается в этих группах (таблица 4). 

Таблица 4. Критерии успешности в возрастных группах, % 
Table 4. Criteria of success in age groups, % 

Показатель успешности 
Возрастные группы 

20 л. и младше старше 21 г. 

Наличие денег и высокооплачиваемая работа 24,8 16,7 

Целеустремленность 12,7 7,1 

Признание окружающими 10,2 4,8 

Наличие семьи и любимого человека 6,5 9,5 

Любимое дело 6,5 7,1 
Высокий статус в обществе 5,9 9,5 

Стать профессионалом в своем деле 4,7 14,7 
Ум 5,9 4,8 

Удовлетворенность своей жизнью 5,0 9,5 

Для учащихся в возрасте младше 20 лет успех 
отражают три показателя – деньги, целеустремлен-
ность и признание окружающими. Для старшей 

молодежной группы показатели успеха немного 
отличаются. Наряду с материальным фактором 
успех отражают профессионализм в своем деле, 
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статус в обществе, удовлетворенность жизнью и 
наличие семьи. 

На открытый вопрос  «О чем вы мечтаете? напи-
шите, пожалуйста», мы получили ответы лишь в 66 
% случаев. Остальные предпочли уйти от ответа 
через такие варианты как «затрудняюсь», «не ска-
жу», «это секрет», «мечты нет» или просто пропус-
тили ответ на данный вопрос. Это может косвенно 

отражать отсутствие осознанной мечты. 
Среди тех, кто ответил, на первое место выхо-

дит счастливая семья (15,5%), материальный доста-
ток (13%) и успешное преодоление приближаю-
щихся испытаний, таких как экзаменационная сес-
сия и успешное окончание суза/вуза для студентов, 
для школьников – успешное выполнение ЕГЭ и 
поступление в вуз (11%). 

Таблица 5. Перечень  наиболее распространенных мечтаний современной молодежи, % 
Table 5. List of the most common dreams of modern youth, % 

Мечты В целом Юноши Девушки 
Счастливая семья 15,5 10,8 19,8 
Материальный достаток 12,8 11,5 14,1 
Успешно сдать экзамены сессии или ЕГЭ, поступить в вуз или его закон-
чить 

11,0 7,6 14,1 

Быть счастливым 9,0 5,7 11,9 
Сделать карьеру 6,6 8,2 5,1 
Иметь любимую работу 6,3 3,2 9,0 
Путешествовать 5,7 2,5 8,5 
Купить машину 4,5 7,0 2,3 
Иметь любимого человека, жить в любви 3,9 4,4 3,4 
Иметь свой бизнес 3,6 5,1 2,3 
Жить в гармонии с собой 3,3 2,5 4,0 
Отдохнуть и иметь свободное время 3,3 4,4 2,3 
Самореализация 3,0 2,5 3,4 
Жить красивой насыщенной жизнью 3,0 2,5 3,4 
Достичь все свои цели 2,7 3,8 1,7 
Мир 2,7 0,6 4,5 
Иметь независимость и свободу 2,4 0,6 4,5 
Спокойную жизнь иметь 2,4 3,2 1,6 
Стать профессионалом в своем деле 2,1 2,5 1,7 
Жить достойно, чтобы гордились родители 2,1 2,5 1,7 
Чтобы родители и родные были здоровы 2,1 1,9 2,3 
Получить водительское удостоверение 2,1 3,8 0,6 
Найти цель в жизни, понять себя 1,8 1,9 1,7 
Иметь свою квартиру или дом 1,8 1,9 1,7 
Стать самодостаточным, быть успешным, получить второе образование, уехать заграницу, иметь престиж-
ную работу, завести детей, иметь возможность заниматься творчеством,  иметь много друзей. 

Менее 
1,5 

Юноши чаще в качестве мечты, называют 
«сделать карьеру», «купить машину», и «иметь 
свой бизнес». Девушки наоборот чаще хотят «быть 
счастливыми», «иметь любимую работу» и «иметь 
возможность путешествовать». Перечень ответов, 
полученных на открытый вопрос о мечтах, приве-
ден в таблице 5. 

Менее 3% голосов набирают варианты ответов, 
связанные с саморазвитием, профессиональным 
ростом, такие как «самореализация в жизни», 
«достижение своих целей», «стать профессионалом 
в своем деле». Девушки в качестве мечты в 4 раза 
чаще юношей называют «мир» и «иметь независи-
мость и свободу». Вероятно, на них оказывает 
большее эмоциональное воздействие текущая по-

литическая ситуация и участие России в СВО. 
Сравнение по уровню образования опрошенных 

показало, что существуют некоторые различия в 
мечтаниях молодежи. Так, школьники в качестве 
своей мечты называли успешное ЕГЭ и поступле-
ние в вуз (26%), иметь любимую работу (12%) и 
иметь материальный достаток (12%). 

У студентов колледжей мечта выглядит не-
сколько иначе – это иметь семью счастливую 
(15%),  успешно сдать экзамены (11%) и сделать 
карьеру (11%). Студенты вузов мечтают также о 
счастливой семье (19%), материальном достатке 
(17%) и быть счастливым (12%). 

Выводы. Подводя итог, отметим, что мечтания 
молодежи тесно связаны с индивидуалистическими 
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и гедонистическими ценностями – быть счастливым, 
жить в гармонии с собой, иметь насыщенную и инте-
ресную жизнь. Коллективистские ценности в виде же-
лания приносить пользу коллективу, Родине и общест-
ву не актуализированы в сознании молодежи. 

Кроме того, замечено снижение роли для современ-
ной молодежи семейных ценностей и ценности друж-
бы. Это можно объяснить отчасти инфантилизмом или 
поздним взрослением современной молодежи, что 
констатируется психологами как особенность подрас-
тающего поколения. Важность общения с друзьями 
для них теряется, на смену приходит материальный 
фактор. Причем фактор материальной обеспеченности 
сегодня пронизывает все сферы деятельности и жела-
ния молодого поколения. Он определяет понимание 
ими успешности человека, лежит в основе оценки как 
первостепенный  собственной будущей работы, детер-
минирует мечты молодежи. 

За последние 15 лет меняется структура наиболее 
важных ценностей. Так по данным опроса ФОМ в 

2008 году (молодежь 16-25 лет, N=1500), наиболее 
важными для молодежи были семья (48%), брак по 
любви (45%), дружба (42%). Деньги и материальный 
фактор занимали 4 позицию [ФОМ, с.18]. В нашем же 
исследовании видно, что критерий материального бла-
гополучия выходит на первое место. Именно через 
него молодежь воспринимает понятие успешности в 
современном мире, и именно с материальным факто-
ром связывает свои мечтания. 

Счастливая семья, имеющая первостепенное значе-
ние для молодежи в 2008 году, сегодня занимает 10 
место в рейтинге ценностей. Значительно теряет свои 
позиции и ценность дружбы и дружеских отношений.  
Что свидетельствует о значительной  разобщенности 
молодого поколения. 

Таким образом, в иерархии ценностей сегодняшних 
учащихся доминируют индивидуалистические и праг-
матические, а не альтруистические ориентиры, что 
вполне согласуется с особым жизненным этапом ста-
новления личности и подтверждает наши гипотезы. 
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Актуальность. В XX веке культура Европы 
претерпевала множество изменений, двигаясь 
от эпохи модернизма к постмодерну и цифро-
вым технологиям. С одной стороны, эти изме-
нения способствовали трансформациям в ис-
кусстве, с другой, искусство само генерировало 
новые смыслы, воздействуя на культурные про-
цессы. Западноевропейская философия XX века 
богата теориями, в которых рассматриваются 
место и роль искусства в поисках и становле-
нии социокультурных и личностных смыслов, 
возрастает интерес к проблемам значимости 
художественного творчества, воздействия ис-
кусства на различные векторы социокультурно-
го развития. Исследователи традиционно обра-
щаются к синтезу духовных категорий, рас-
сматривая многомерную взаимосвязь гносеоло-
гии, этики и эстетики. Европейские философы 
анализируют это взаимодействие преимущест-
венно в пространстве искусства. 

Искусство связано со сферами знания и эти-
ки, однако не представляется корректным счи-
тать их основными условиями его существова-
ния, и не только потому, что в искусстве 
«правят бал» эстетические категории. Искусст-
во, наряду с мифом, является наиболее древней 
формой культуры, так же, как и художествен-
ная картина мира была доступна человечеству 
еще на заре его существования. В истории куль-
туры бывали периоды, когда эстетическое абсо-
лютизировалось за счет других категорий. Од-
нако сегодня представляется очевидным тот 
факт, что автономизация эстетического в искус-
стве обедняет последнее, более того, может 
способствовать установке «искусство требует 
жертв». Искусство творит свою реальность, ко-
торая бывает ярче и убедительнее самой жизни; 
искусство не столько отражает человеческое 
бытие, сколько способствует его познанию и 
изменению. Не случайно, многие серьезные 

философы становились писателями, а писатели, 
в свою очередь, философствовали; иконопись 
справедливо называют «умозрением в красках», 
а религиозную музыку – «умозрением в зву-
ках». В этом смысле ХХ век ничего не изменил, 
и тем не менее изменилось многое. 

Методы и организация исследования. Вы-
бор автором методов исследования был обу-
словлен целью статьи и поставленными задача-
ми. В статье нами был использован аксиологи-
ческий метод. Это обусловлено тем, что искус-
ство в контексте западноевропейской культуры 
ХХ века претерпевает значительные смысловые 
и ценностные трансформации, наблюдается 
возрастание эстетизации культуры, одни фило-
софы и культурологи выражают тревогу по по-
воду этого, обосновывают свою позицию, ка-
сающуюся соблюдения этико-эстетического 
баланса. Другие подчеркивают прагматическую 
функцию искусства, полагая, что оно должно 
стать понятным большинству и способствовать 
усилению ощущения «счастья». Также исполь-
зовался компаративный метод при сравнении 
научных позиций различных ученых, поскольку 
теоретическим взглядам на искусство в указан-
ный нами период присуща многовариантность 
идей и точек зрения. Автор применил метод 
анализа при исследовании различных теорий, 
который позволил выделить особенности пози-
ций разных ученых. Соответственно, был при-
менен и системный подход, который дал воз-
можность осмыслить различные теории в цело-
стном ключе, охватить представляющиеся на 
первый взгляд разные теории в едином про-
странстве западноевропейской культуры ХХ 
века.  

Анализ результатов исследования. Харак-
терная для ХХ века эстетизация культуры не 
могла не отразиться на искусстве в этом контек-
сте. Выдвинутая еще в античности идея синтеза 
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добра, истины и красоты, рассматривается и 
обосновывается многими современными иссле-
дователями. Поскольку проблема этико-
эстетического синтеза выводит нас в простран-
ство аксиологии, отметим, что в той или иной 
степени исследуется архитектоника духовного 
единства культуры.  

Э. Панофски обращается к феномену автоно-
мизации эстетического как в теоретическом 
плане, так и в плане художественной практики 
культуры. Тем самым, у него зримо вырисовы-
вается история абсолютизации эстетического, 
что во многом становится базовым принципом 
в процессе создания новых форм художествен-
ного выражения в современности.  Э. Панофски 
утверждает, что до XVIII века эстетическая 
сфера вообще не была отделена от сферы теоре-
тической и этической, чем и определялась та 
целостность, стройность и гармоничность, ко-
торая была присуща различным видам искусст-
ва, и шире, другим формам культуры.  

Это говорит о том, что идея синтеза была 
представлена на субстанциональном уровне 
мышления, выступала своего рода метафизиче-
ским архетипом, служившим идеалом и идеями 
для различных сфер культурного творчества. 
Анализируя современную культуру, исследова-
тель приходит к следующему выводу: «Со вре-
менем было забыто, что понятие «идеи» перво-
начально предназначалось для того, чтобы объ-
яснить или оправдать достижения человеческо-
го духа, то есть обосновать возможность безус-
ловно надежного и достоверного познания, без-
условно доброго и нравственного поступка и 
безусловно чистой «и философской» любви к 
красоте» [Панофски, 1999, с. 27]. 

В этой связи представляют интерес идеи Р. 
Дж. Коллингвуда, который утверждает, что 
подлинный художник должен использовать 
весь предшествующий художественный опыт 
настолько широко и свободно, что защита ав-
торских прав в этом контексте приносит только 
вред искусству. Он полагает, что мир полон 
творческих идей, и художник обедняет искусст-
во, если генерирует идеи только в своем субъ-
ективном мировоззрении. «Если бы он мог 
брать все, что хочет, в любом месте, где это 
можно найти, как могли Еврипид, и Данте, и 
Микеланджело, и Шекспир, и Бах, его погреба 
всегда были бы полны, а его блюда заслужива-
ли бы того, чтобы их отведать» [Коллингвуд, 
1999, с. 208]. Коллингвуд утверждает, что ху-
дожник способен поведать людям правду о них 
самих, поэтому и необходимо дать ему разре-
шение на свободное использование всего куль-
турного наследия, всех достижений мирового 
искусства. 

Экзистенциалист  и представитель « филосо-
фии жизни» Ж.-П. Сартр полагает, что только в 
искусстве мы обретаем подлинные смыслы сво-
его существования, что четко обозначено одним 
из его героев: «Негритянка поет. Стало быть, 
можно оправдать свое существование?» [Сартр, 
2021, с. 316]. С точки зрения Сартра, постули-
рующего абсурдность мира, лучший способ на-
хождения смыслов своей экзистенции – ирра-
циональный, с этой позиции искусство наилуч-
шим образом способствует постижению смы-
слов и экзистенциальных истин. Отметим, что 
Сартр в своих художественных произведениях 
демонстрирует вовлеченность героев в социум, 
поскольку, «выбирая себя, мы выбираем всех 
людей» [Сартр, 1989, с. 324], следовательно, 
художник своим творчеством выбирает все  
человечество. Философ настаивает на неизбеж-
ной вовлеченности писателя в культурно - соци-
альный контекст: «Писатель должен полностью 
ангажироваться в своих произведениях, вопло-
щая в них <…> твердую волю, выбор и то то-
тальное предприятие, которое называется жиз-
нью и которое совершает каждый из 
нас» [Сартр, 1987, с. 331].  

Мартин Хайдеггер понимает искусство как 
способ постижения, и, одновременно, сотворе-
ния истины. По его мнению, истина есть «исток 
художественного творения», а искусство – 
«способ становления истины» [Хайдеггер, 
1987]. Философ полагает, что художественному 
произведению необходим «наивный» зритель, 
который ищет в искусстве нечто важное, то, что 
сам он не проживает, но воспринимает и пони-
мает в соответствии со своим кругозором. 
Именно этому неискушенному рецепиенту, не 
рассматривающему искусство с профессиональ-
ной, научной точки зрения, искусство жизненно 
необходимо. Зритель – соучастник автора, он 
переносит художественные смыслы в свое по-
вседневное бытие.  

Многие философы и культурологи трактуют 
искусство как значимый, иногда даже единст-
венный способ постижения истины. В частно-
сти, в «Истине и методе» Г. Гадамер утвержда-
ет, что, приобщаясь к искусству, мы приобрета-
ем «опыт истины», который не может быть дос-
тигнут никакими иными путями. Исследователь 
отстаивает классическое представление о том, 
что искусство в обязательном порядке должно 
включать в себя мимесис для того, чтобы при-
близиться к истине. «Искусство, какого бы рода 
оно ни было – аристотелевское учение здесь, 
похоже, совершенно безупречно, – есть род уз-
навания, когда вместе с узнаванием углубляется 
наше самопознание и доверительность наших 
отношений с миром» [Гадамер, 1991, с. 237].  
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В связи с этим философ обосновывает необ-
ходимость мимесиса в искусстве воссозданием 
порядка, сохраняющего, в свою очередь, некие 
вечные смыслы, трактует узнавание как перма-
нентное познавание мира. Чтобы открыть для 
себя что-то новое, нам необходимо опереться 
на уже известные, полученные нами в результа-
те опыта, феномены, Эта идея целостности ак-
туализируется в современной культуре распа-
дающихся смыслов: «каждое подлинное произ-
ведение искусства даже в нашем мире, все 
больше меняющемся в направлении униформ-
ности и серийности, свидетельствует о духов-
ной упорядочивающей силе, составляющей 
действительное начало нашей жизни» [Гадамер, 
1991, , с. 241]. В современности реальность сво-
бодно включается в искусство, однако появля-
ется опасность обесценивания духовной значи-
мости художественного произведения, напри-
мер, «актуальное» искусство свободно выходит 
в обыденное пространство, границы искусства 
и не искусства размываются. 

Т. Адорнов этом же ключе рассуждает об 
искусстве как проявлении истины: «Искусство 
приближается к истине, которая не дана ему 
непосредственно; в этом смысле она является 
его содержанием. Познанием искусство являет-
ся в силу своего отношения к истине; искусство 
само познает ее по мере того, как она является 
ему» [Адорно, 2001, с. 442]. В своей 
«Эстетической теории» Адорно определяет 
идею искусства как «трансцендентность с за-
вуалированным значением». Искусство, по его 
мнению, обладает возможностью проникать в 
запредельные сферы безобразного и злого, та-
ким образом, исследователь расширяет инстру-
ментарий и содержание классической эстетики. 

Адорно в своих рассуждениях выходит на 
проблему массовизации искусства, критикуя 
современную ему культурную ситуацию. Уче-
ный подчеркивает двойственную природу ис-
кусства, которое, в определенной степени, об-
ладает автономностью по отношению к общест-
ву, однако всегда социально ангажировано. Фи-
лософ обосновывает познавательную и проро-
ческую роль искусства, способного обнаружить 
подлинное бытие, «не поддающиеся познанию 
непримиримые противоречия, существующие в 
раздираемом конфликтами мире» [Адорно, 
2001, с. 126]. В то же время, массовизация сни-
жает критическое отношение к происходящим 
процессам, способствует усредненности и кон-
формности как общества в целом, так и отдель-
ных индивидов.  

Проблемы массовизации культуры и искус-
ства более детально и основательно рассмотре-
ны в работах Хосе Ортега-и-Гассета 

«Дегуманизация искусства» и «Восстания 
масс» [Ортега-и-Гассет, 2018]. Он полагает, что 
так называемое «элитарное искусство» начало 
формироваться в конце XIX века как противо-
вес массовой культуре и массовому вкусу, по-
этому-то оно и отторгается массами, добавим, 
по крайней мере, в первой половине XX века. В 
этом противостоянии искусство отказывается 
от мимесиса реальности, не использует узнавае-
мые формы, художник предпринимает попытку 
уйти от всего, что связано с человеческим, в 
результате искусство расчеловечивается. Здесь 
целесообразно вспомнить практически все на-
правления модернизма: кубизм, сюрреализм, 
абстракционизм и т.п. 

Николай Гартман, задаваясь вопросом о кри-
териях подлинного искусства, приходит к выво-
ду, что мы его всегда «чувствуем» безошибоч-
но, поэтому именно наша эмоциональная вос-
приимчивость к прекрасному в широком смыс-
ле этого слова не может замениться никакими 
обширными знаниями и культурной образован-
ностью. Однако Гартман указывает еще на 
один, с его точки зрения, универсальный крите-
рий оценки качества художественного произве-
дения – проверку временем: «произведения ве-
личайшего искусства не тонут в глубине исто-
рии и не перестают звучать со временем, а рас-
тут в своем значении… они, эти творения, и 
другим эпохам сами отдают все новое и новое. 
Они оказываются неисчерпаемыми» [Гартман, 
2004, с. 624-625]. 

Ханс Зедльмайар понимает историю ис-
кусств как «историю духа», придерживаясь ре-
лигиозно-онтологического взгляда на природу 
духа, близкого представителям русской религи-
озной философии. В качестве основной идеи и 
вектора искусства какой-либо культурной эпо-
хи, воплощенного в искусстве, он выдвигает не 
природные или общественные факторы, а ду-
ховные, которые он трактует в религиозном 
ключе. Такой подход предполагает рассмотре-
ние феноменов искусства в контексте взаимо-
действия их этико-эстетических и гносеологи-
ческих импликаций. Зедльмайар полагает, что 
художественные произведения, достигая 
«истинного настоящего», высвечивают свое 
подлинное предназначение. Он утверждает: 
«данное произведение было создано художни-
ком однажды, в таком-то году, событие его со-
творения ушло в прошлое и никогда не повто-
рится…  И все же данное произведение способ-
но вновь воскреснуть к полноценной жизни – 
каждый раз в духе, ставшем достойным откро-
вения живого произведения и способным к не-
му, – и достичь своего истинного настоящего, 
как будто не было времени, отделяющего его от 
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нас. И когда оно, пусть на некоторое время, 
вновь обретет свое истинное настоящее, только 
тогда его и можно будет оценить именно как 
историческое событие» [Зельдмайар, 1999, с. 
173]. Таким образом, именно в настоящем сле-
дует искать критерий историчности. 

Б. Кроче как наиболее серьезный антипози-
тивист XX века выстраивает целостную систе-
му бытия. В современной культуре, и в этом он 
прав, актуализируется задача вернуть искусству 
такое понятие как «вечность», т.е. фундамен-
тальную значимость искусства в бытии челове-
ческой культуры. Несмотря на то, что границы 
между ценностями разомкнуты, сферы духа 
достаточно автономны, чтобы обозначить свою 
сущность. «Искусство так же независимо от 
полезного или морали, как и от науки» [Кроче, 
2000, с. 61].  

Тем самым, провозглашается законность 
принципа «искусства для искусства», который, 
однако, у Кроче не имеет того снобистского 
оттенка самодовольного эстетства, которое при-
суще многим течениям и направлениям искус-
ства XX века. Независимость эстетического яв-
ляется конституирующим элементом общей 
иерархической (онтологической) структуры 
духовного бытия. Впрочем, Кроче не противо-
поставляет ценности художественного порядка 
дугим духовным ценностям, и в его теории 
лейтмотивом проходят идеи духовного синтеза, 
даже обосновывает взаимосвязь научного и ху-
дожественного произведений: «Всякое научное 
произведение есть в то же время и произведе-
ние искусства» [Кроче, 2000, с. 4]. В конечном 
счете, провозглашение автономности эстетиче-
ского в размышлениях исследователя можно 
рассматривать и как борьбу с морализмом, ко-
торый в художественном творчестве даже опа-
сен. 

Отказ современной культуры от классики 
связан со многими причинами, и далеко не в 
последнюю очередь с трансформацией тради-
ционного духовного образа человека и мира его 
смыслов и ценностей. Жак Маритен прямо об-
виняет современную ему философию в крайнем 
эстетизме, требуя избавляться от него как от 
заблуждения, не соответствующего истинному 
положению дел. Маритен высоко оценивает 
роль искусства в жизни человека, говоря о нем, 
как о территории «земного рая». По сути, это 
синтез прекрасного и доброго, эстетического и 
этического, поэтому Маритен требует от ху-
дожника личных добродетелей, в противном 
случае, извращается истинное предназначение 
искусства.  

Точке зрения об искусстве как одухотворяю-
щем и преображающем феномене некоторые 

исследователи противопоставляют прагматиче-
ский взгляд на искусство. В частности, Джон 
Дьюи рассуждает о несамодавлеющей сущно-
сти искусства, о его социально-этической функ-
ции придавать окончательный смысл всем про-
явлениям жизни. Он критикует традиционные 
теории, одухотворяющие искусство, предпри-
нимает попытку вменить искусству функцию 
сделать обычных людей более счастливыми. 
Таким образом, фактически Дьюи стремится 
легализовать массовое искусство, повысить его 
статус, представить его как подлинное и 
«полезное» для общества.  

В современности наблюдается сближение 
массового и элитарного искусства, в котором 
огромную роль играет цифровая культура,  
набирающая обороты, и охватывающая не толь-
ко виртуальную сферу: «цифровой «поворот» 
выходит далеко за рамки онлайн-
пространства» [Симонова, 2022, с. 65].  

Выводы. Многие исследователи видят в ис-
кусстве один из способов познания, приближе-
ния к истине, утверждая, что именно искусство 
способно наиболее глубоко проникнуть в тайны 
бытия, наделить все сущее глубокими смысла-
ми. Об этом говорят не только религиозные фи-
лософы, но и атеисты. Все они подчеркивают 
значимость искусства как важнейшей состав-
ляющей человеческой культуры.  

На протяжении всего ХХ века наблюдается 
тенденция эстетизации культуры, о чем пишут 
многие современные исследователи. Во всех 
сферах искусства мы наблюдаем некое забвение 
нравственных ценностей, о чем говорят боль-
шинство философов. Это происходит во мно-
гом из-за возрастающей массовизации культу-
ры, в результате которой произведение искусст-
ва становится одним из товаров массового по-
требления. Параллельно происходит сближение 
массовой и элитарной культур, как результат – 
размывание границ между искусством и не ис-
кусством, наблюдается смерть не только авто-
ра, но и рецепиента. Яркий этому пример – де-
формация живописи в сети, возможность пере-
писывать электронные книги, напрямую вме-
шиваясь в замысел автора. 

Развитие технологий, цифровой поворот в 
середине ХХ века в целом способствовали мас-
совизации, и некоторые исследователи увидели 
ценность искусства в его «полезности», способ-
ности увеличения «счастья» от наслаждения 
художественными произведениями. Но именно 
ориентация искусства на требования и культур-
ный уровень большинства, заключает в себе 
угрозу для духовного роста, художники стре-
мятся не к поискам художественных смыслов, а 
к изобретению новых технологий, которые по-
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разили бы воображение массового рецепиента. 
Отсюда тяга к внешним эффектам, обращение к 
низменным инстинктам и т.д.  

Социокультурная реальность и искусство на 
протяжении ХХ века оказывали взаимное влия-
ние друг на друга. Иногда детонатором иннова-
ций становилось искусство, направляя культуру 
в ее движении, иногда культура способствовала 
серьезным изменениям искусства. Сегодня, ко-
гда наблюдается смена культурной парадигмы 
и классический гуманизм уходит в прошлое, 

вопрос о будущем культуры и искусства остает-
ся открытым. 

Перед исследователями стоит задача фило-
софско-культурологического анализа феноме-
нов цифрового «поворота», привлечения искус-
ственного интеллекта к созданию художествен-
ных произведений, осмысления таких явлений 
как постгуманизм и трансгуманизм. Однако 
многие тенденции культуры XXI века уже были 
предвидены выдающимися исследователями 
XX века. 
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Введение. В настоящее время музейная сфе-
ра расширяет свои границы. Подтверждением 
этому является появление новых музейных уч-
реждений с инновационными взглядами презен-
тации наследия прошлого. В то же время непо-
средственно механизмы сохранения и представ-
ления культурного наследия трансформируются 
под воздействием новых музейных форм и спо-
собов их трансляций. Современная музейная 
сфера во многом ориентирована на западную 
музеологическую школу, где непосредственно в 
конце XIX века и зародилась наука 
«музееведение». Отметим, что использование 
ряда зарубежных музейных практик позитивно 
отразилось  на деятельности данных типовых 
учреждений. Например, к положительному 
опыту стоит отнести возможность использова-
ния технологий виртуальной и дополненной 
реальности для хранения и презентации музей-
ных экспозиций. Однако за последние несколь-
ко лет ориентирование специалистов музейной 
сферы на западные социокультурные тренды 
поставило под угрозу национальную культур-
ную идентичность.  

Одной из главных задач, которую ставит пе-
ред собой современный музей, – это привлече-
ние молодежной аудитории, взгляды которой 
на музейную деятельность отличаются от пред-
ставлений старшего поколения. В первую оче-
редь, для подрастающего поколения музеи из-
меняют способы коммуникации, разрабатывая 
множество интерактивных событийных меро-
приятий с использованием инновационных тех-
нологий. В связи с этим возникает проблема 
соотношения зрелищности и познавательности 
в музейной интерпретации культурного насле-
дия. Это вызывает конфликт внутри традицион-
ной музеологической мысли, которая развива-
лась в России на протяжении XX века. Так, на-
пример, представители отечественной научной 
музеологической школы высказывают опасения 
насчет «возможности музея «выстоять» и со-
хранить свои феноменологические признаки,  
не мутируя в сторону досугового цен-
тра» [Шляхтина, 2011]. 

Актуальность исследования. Новая кон-
цепция развития музейной сферы, безусловно, 
имеющая образовательный, экономический, 
идеологический созидательный потенциал, се-
годня не разработана в достаточном объёме и 
не интегрирована в музейное пространство.  

В связи с этим актуальным является анализ 
музеологической концепции в новом формате, 

сочетающем в себе современные и традицион-
ные функции музейных учреждений. В качестве 
примера автор приводит опыт работы Крым-
ской музеологической школы «Museum studio» 
–универсальной площадки, в рамках которой  
выстраивается диалог между представителями 
«традиционной» и «новой» точек зрения по-
средством презентации исследовательских про-
ектов, чтения лекций ведущих специалистов и 
учёных, проведение круглых столов по обмену 
опытом. Отметим, что на территории России 
дискуссионные музеологические площадки 
появились сравнительно недавно – в 2010-х го-
дах ХХI века. 

Таким образом, объектом нашего исследова-
ния выступает современная музейная сфера, а 
предметом – дискуссионная площадка «Museum 
studio» как исследовательский тренд в музей-
ной сфере. Целью нашего исследования являет-
ся рассмотреть Крымскую музеологическую 
школу «Museum studio» как дискуссионную 
площадку в контексте исследовательских трен-
дов современной модели музейной коммуника-
ции, которая  подразумевает переосмысление 
функций музея. 

Методы и организация исследования. В 
работе использован культурологический под-
ход к изучению проблемы комплексного соче-
тания традиционных и современных функций 
музейных учреждений в контексте научного 
поля отечественной музеологии. 

Анализ результатов исследования. Музей 
традиционно выступает в качестве региональ-
ного, областного или локального научно-
исследовательского центра, а его основная дея-
тельность направлена на изучение, представле-
ние и сохранение культурного наследия. В на-
стоящий момент противоречие между традици-
онной и современной точками зрения о разви-
тии музейной сферы является дискуссионным 
предметом для исследователей и  заключается в 
том, какие функции музея считать приоритет-
ными. Большинство музеев по своей функцио-
нальности склоняются в сторону консерватизма 
и остаются местом сосредоточения материаль-
ных артефактов, свидетельствующих об исто-
рическом развитии страны или региона и имею-
щих большую научную и культурную ценно-
сти. К традиционным функциям относятся, в 
первую очередь, научно-исследовательская и 
просветительская, а также функции документо-
ведения, исторической трансляции социальной 
памяти и формирования национальной иден-



88 

Научный поиск: личность, образование, культура. 2023. № 4 (50)  

тичности и общественного сознания.  
Музей также является отдельной просвети-

тельской площадкой, цель которой – передача 
культурных традиций поколений в соответст-
вии с вызовами времени. Ключевой механизм 
такой площадки – музейная коммуникация, бла-
годаря которой происходит диалог двух субъек-
тов: музея как хранителя и транслятора куль-
турного наследия и социума, выступающего в 
качестве потребителя данного продукта.  

В то же время отметим, что современные 
функции музея сформировались под воздейст-
вием глобальных рыночных и технологических 
факторов. Как правило, они зарождаются и ак-
тивно применяются в западных странах. Речь 
идет о функциях рекламы, а также развлека-
тельной и интерактивной функциях, вследствие 
чего в музее формируется новое пространство, 
деятельность которого направлена на принесе-
ние финансовой прибыли и создание опреде-
ленного имиджа для региона. Стараясь соответ-
ствовать рыночной конкуренции, современные 
музейные учреждения пытаются создать опре-
деленную зону комфорта, в которую включают 
сувенирные лавки, ивент-площадки, зоны для 
фотосессий и т.п. 

Современные функции присущи далеко не 
каждому отечественному музею, а их интегра-
ция в российское пространство вызывает дис-
куссии. Основным вопросом для споров являет-
ся конструктивное использование таких функ-
ций с учетом традиций трансляции историко-
культурного наследия. 

С одной стороны, отечественное музейное 
пространство сохраняет свое традиционное 
предназначение, однако существующий формат 
музейной коммуникации во многом не соответ-
ствует интересам потребителей. Это может при-
вести не только к снижению посещаемости му-
зеев, но и к  процессу нивелирования трансля-
ции культурного наследия из поколения в поко-
ление. С другой стороны, большинство музеев 
сегодня могут отдать приоритет разнообразным 
зарубежным практикам, акцент в которых дела-
ется на коммерческую составляющую учрежде-
ния, что может привести к доминированию зре-
лищности над познавательностью в музейной 
интерпретации культурного наследия, обесце-
нивая последнее. Таким образом, музей может 
превратиться в парк развлечений – интерактив-
ный, развлекательный и коммерчески прибыль-
ный аттракцион. 

Для решения вопроса дальнейшего развития 
отечественной  музейной сферы стоит рассмот-
реть музей в контексте зависимости от процес-
сов глобализации. Благодаря современным тех-
нологиям каждый пользователь глобальной се-

ти Интернет может виртуально посетить вы-
ставки самых знаменитых музеев мира, из-за 
чего постепенно преодолеваются определенные 
национальные и коммуникативные барьеры. 
Сотрудники музейной сферы подстраиваются 
под новые реалии и применяют в своей работе 
те подходы и технологии, которые обеспечива-
ют перспективы развития музея в современных 
условиях [Именнова, 2011].  

В 2010 году исследователь  Л.М. Шляхтина 
обозначила, что музеология находится в состоя-
нии «…переосмысления границ, структуры и 
содержания, что катализирует процессы более 
глубокого изучения накопленного опыта науч-
ных исканий» [Шляхтина, 2010]. Е.Н. Мастени-
ца также отмечает тот факт, что музей пережи-
вает «существенные трансформации в своем 
содержании и формах», делая акцент на том, 
что современная профильная литература в пол-
ной мере не отображает «те необратимые изме-
нения, которые происходят в науке и практи-
ке» [Мастеница, 2021]. 

На данный момент достигнуть компромисса 
в вопросе использования современных и тради-
ционных музейных практик в музейной сфере 
так и не удалось. Также необходимо отметить, 
что на территории России до недавнего време-
ни не была представлена открытая дискуссион-
ная площадка, участники которой смогли бы 
представить свои взгляды и прийти к общему 
пониманию дальнейшего развития музейной 
сферы.  

Принимая во внимание вышесказанное, от-
метим, что создание в 2016 году инновацион-
ной площадки  – Крымская музеологическая 
школа «Museum studio» стало важным событи-
ем  отечественной музеологии. Ее работа на-
правлена на развитие и сохранение идентично-
сти регионов страны путем повышения эффек-
тивности музейной  деятельности  для населе-
ния.  Этим  объясняется  обширная  география 
проекта, в которую, в том числе, включены и 
удаленные регионы России. В 2020 году проект 
получил государственную поддержку и прово-
дится с использованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского 
общества,  предоставленного  Фондом  прези-
дентских  грантов,  что  являет  собой 
«свидетельство того, что Школа стала важной 
площадкой для профессионального взаимодей-
ствия.  Крымская  музеологическая  школа 
«Museum studio» открыта для всех музейных 
специалистов – и для тех, кто только вошел в 
наше прекрасное сообщество,  и для тех,  кто 
давно и верно служит общему делу» [Чувилова, 
2020]. 

Мероприятия  в рамках работы «Museum 
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studio» проходят ежегодно на территории пгт. 
Коктебель (Республика Крым). В рамках сесси-
онных заседаний обсуждаются важнейшие про-
блемы музейной сферы с участием ведущих 
отечественных и зарубежных музеологов, куль-
турологов, историков и других специалистов. 
Каждая сессия – это актуальная программа, что 
позволяет Крымской музеологической школе 
находиться в тренде. 

Приоритетная задача музеологической шко-
лы – повышение квалификации и уровня компе-
тентности музейных специалистов из разных 
регионов страны. Следует отметить, что одной 
из ключевых тем научно-методологического 
семинара «Вопросы сохранения, музеефикации 
и актуализации историко-культурного насле-
дия» является сохранение и освоение культур-
ного наследия с использованием традиционных 
и современных музейных функций [Шелегина, 
2021]. В то же время, организаторы «Museum 
studio»  уделяют значительное внимание подго-
товке будущих музейных специалистов. Анали-
зируя деятельность данной школы, мы можем 
отметить, что  особенностью этой площадки 
являются исследования молодых ученых и сту-
дентов высших учебных заведений. Ежегодно в 
рамках музеологической школы проходит кон-
курс студенческих проектов «Увлекательная 
музеология». Основная цель данного мероприя-
тия – содействие культурному взаимообмену 
между молодыми музеологами. В перспективе 
такого диалога положительный обмен опытом 
может благополучно сказаться на формирова-
нии культурного имиджа региона. В своих про-
ектах молодые ученые видят современную му-
зеологию как синтез различных научных сфер, 
включающий в себя педагогику, психологию, 
физику, социологию, химию, литературоведе-
ние и др. Отдельного внимания заслуживает 
использование в современном музейном про-
странстве информатики и технологических дос-
тижений, таких, как технология оцифровки и 
технологий виртуальной и дополненной реаль-
ности.  

Итоги работы сессии публикуются в  еже-
годном издании – сборнике «Музейные тетради 
Крымской музеологической школы». В нем чи-
тателю предоставляется возможность ознако-
миться не только с конспектами лекций  веду-
щих специалистов, но и с лучшими проектами 
участников «Увлекательной музеологии». Во 
многих молодежных проектах актуализирована 
тема интеграции современных технологий в 
музейное пространство. Например, проект «VR-
реконструкция работы ГЭС-2» основан на ис-
пользовании технологии виртуальной реально-
сти и направлен на пробуждение у молодого 

поколения интереса к изучению Москвы, а так-
же к изучению определенных научных процес-
сов через получение эмоционального и чувст-
венного опыта [Музейные тетради].  

При проектировании основополагающее ме-
сто занимает междисциплинарный подход. На-
пример, одной из важных тем конкурсных ра-
бот является музеефикация культурного насле-
дия с использованием инновационных техноло-
гий. Так, проект «Сад исторического городско-
го особняка как элемент музейного пространст-
ва (на примере Музея-квартиры А.М. Горького 
в Москве)» рассматривает сад как отдельный 
музейный объект, дополняющий представление 
об особенностях придомового пространства 
особняка Рябушинских. Другой проект – 
«Музей Строгановского училища – признак но-
ваций в формировании образа улицы Мясниц-
кой в Москве на рубеже XIX–XX веков»: рас-
сматривается новаторское значение музея в раз-
витии социокультурного и архитектурно-
художественного пространства улицы. 

В рамках работы дискуссионной площадки 
ученые-теоретики и творческая молодежь раз-
рабатывают собственные концепции о реставра-
ции, сохранении, популяризации, реконструк-
ции и изучении историко-культурного наследия 
региона. Исторически сложившееся простран-
ство, у которого существуют локальные куль-
турные традиции, позволяет его жителям актуа-
лизировать объекты духовного и материального 
культурного наследия, которые могут перево-
плотиться в мотивирующие символические 
смыслы и образы. Одна из итоговых целей ра-
боты данной площадки – создание интерактив-
ного музейного пространства на региональном 
и государственном уровнях. 

Выводы. Таким образом, сегодня музейное 
пространство претерпевает значительную 
трансформацию; музейные учреждения вынуж-
дены реагировать на множество внешних эко-
номических и социальных факторов, а также 
представлять посетителю новый коммуникаци-
онный формат, в том числе, отображающий со-
временные функции музея – рекламную, раз-
влекательную и интерактивную. Процесс пере-
осмысления отечественной музеологической 
сферы поднял насущный вопрос о сосущество-
вании традиционных и новых функций музея, 
решить который представляется возможным в 
рамках работы дискуссионной площадки. Од-
ной из таких площадок является Крымская му-
зеологическая школа «Museum studio». Наибо-
лее важным в работе данной школы, по нашему 
мнению, является предоставляемая организато-
рами возможность презентации молодыми спе-
циалистами своих исследовательских проектов 
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представителям ведущих отечественных музей-
ных учреждений. Выбор актуальных вопросов 
сессий Крымской музеологической школы по-
зволяет  всегда находиться в научном тренде, а 
представленные конкурсные работы и проекты 

соответствуют запросам «нового культурного 
потребителя». В дальнейшем проекты получа-
ют рекомендацию к реализации в российском 
музейном пространстве.  
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Актуальность. Человечество на протяжении 
всей жизни проходило долгий путь развития отно-
шения к людям с ограниченными возможностями 
здоровья. В большей степени это был путь станов-
ления духовного и нравственного общества, в ко-
тором встречались как принятие ценности каждо-
го индивида, так и равнодушие, ненависть и аг-
рессия. В последние годы наблюдается положи-
тельная динамика признания обществом индиви-
дуального права любого человека на отличие от 
другого. Особое значение приобретают концепция 
и практика инклюзивного образования.  

Инклюзивное образование в России уже актив-
но перешло из разряда теоретических категорий в 
практическую реализацию, но сохраняя при этом 
множество еще нерешенных вопросов. В связи с 
этим основным принципом включения остается 
положение о том, что все обучающиеся могут 
учиться вместе, вне зависимости от существую-
щих между ними различий [Ясин, 2022].  

Идея и понимание ценности инклюзивного об-
разования привело к разработке нормативно-
правовой документации. Отправной точкой право-
вого регулирования инклюзивного образования 
ученые считают создание Всеобщей декларации 
прав человека 1948 года, принятой ООН. Она ста-
ла первым универсальным документом о правах 
человека [Всеобщая декларация прав…, 1948].  

Принципы международной практики по реали-
зации права на образование лиц с особыми обра-
зовательными потребностями были впервые сфор-
мулированы в Саламанской декларации «О прин-
ципах, политике и практической деятельности в 
сфере образования лиц с особыми потребностя-
ми». Более трехсот участников, представляющих 
92 правительства и 25 международных организа-
ций, собрались в Саламанске. В результате авторы 
призывали страны к обеспечению образования 
для всех детей, молодежи и взрослых с особенно-
стями в рамках обычной системы образования. 
При это отмечали необходимость профессиональ-
ной переподготовки педагогов с целью создания 
комфортной, безбарьерной среды и благоприят-
ной атмосферы для построения инклюзивного об-
щества [Саламанская декларация о принципах…, 
1994]. 

За последние 30 лет в мире росло признание 
того, что люди с ОВЗ являются не источниками 
проблем, которые надо решать, а ресурсами, кото-
рые развивают общество. Кульминацией стало 
принятие в 2006 году Конвенции о правах инвали-
дов. В данной конвенции авторы призывали к ува-
жению всех людей и их различий, достоинства, 
равенства прав на образование и возможностей на 
социально активную позицию. По их мнению, 
данные аспекты приведут к формированию 
«позитивного представления об инвалидах и бо-

лее глубокого понимания их общест-
вом» [Конвенция о правах…, 2006]. 

Данные документы определили гуманистиче-
скую направленность стран в подходе к правово-
му регулированию образования. Так, в 2012 году в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273 
ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (далее – Закон об образовании) были отра-
жены ключевые позиции, регулирующие инклю-
зивное образование. Согласно пункту 27 статьи 2 
Закона об образовании «инклюзивное образова-
ние – обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и индивиду-
альных возможностей» [Федеральный закон…, 
2012]. 

После значительных изменений 2012 года в 
2013 году последовали поправки в положении о 
психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК), которая направлена на своевременное 
выявление у детей в возрасте от 0 до 18 лет психи-
ческих, физических, умственных, поведенческих 
проблем и играет ключевую роль в отнесении ре-
бенка к обучающимся с особыми образовательны-
ми потребностями. ПМПК помогает скорректиро-
вать дальнейшую траекторию обучения ребенка, а 
также осуществляет психолого-медико-
педагогическую и социальную помощь не только 
детей, но и их родителей [Приказ Министерства 
образования…, 2013]. 

На данном этапе действует государственная 
программа Российской Федерации «Развитие об-
разования» до 2030 года. Одной из главных задач 
программы является «совершенствование условий 
получения общего образования, дополнительного 
образования, профессионального образования ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами…». Также важнейшим приоритетом 
правительство определяет подготовку будущих 
учителей, направленную на непрерывный профес-
сиональный рост педагогов и эффективную под-
держку на пути становления молодого специали-
ста [Постановление Правительства РФ…, 2023].  

Однако на пути к переменам встречаются барь-
еры, связанные с нехваткой узких специалистов, 
готовых работать в условиях инклюзивного обра-
зования. Это связано с отсутствием высококачест-
венных образовательных программ педагогиче-
ской подготовки в высших учебных заведениях, 
которые определяют инклюзивное образование 
как отдельный вектор обучения будущих педаго-
гов.  

В Ивановском государственном университете 
осуществляется подготовка педагогических кад-
ров по различным направлениям в условиях бака-
лавриата, магистратуры и аспирантуры. На осно-
вании ФГОС ВО подготовка всех выпускников 
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ведется опираясь на компетентностный подход, 
который отражает перечень универсальных и об-
щепрофессиональных компетенций, которыми 
должен обладать специалист только что вышед-
ший из стен вуза [Ивановская научная психолого-
педагогическая…, 2022]. «Организация совмест-
ной и индивидуальной воспитательной деятельно-
сти обучающихся, в том числе с особыми образо-
вательными потребностями, в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных образо-
вательных стандартов» относится к перечню пред-
ставляемых компетенций и отражает способность 
к работе в инклюзивной среде. 

Помимо основных образовательных программ 
на базе университета действует дополнительная 
образовательная программа профессиональной 
переподготовки «Проектирование инклюзивных 
сред», где вся теоретическая и практическая рабо-
та направлена на формирование у студентов инк-
люзивной компетентности и определение своей 
дальнейшей образовательной и педагогической 
траектории.  

Цель статьи – изучение современных стратегий 
научных исследований по проблеме инклюзивного 
образования, представление опыта подготовки 
педагогических кадров в классическом универси-
тете и развития их способности к работе в инклю-
зивной среде.  

Методы и организация исследования. В про-
цессе работы был использован теоретический ме-
тод, представленный анализом литературных ис-
точников по предмету исследования. В качестве 
эмпирического метода использовалось анкетиро-
вание студентов педагогических специальностей. 
Качественный и количественный анализ представ-
ляли статистические методы. Участниками иссле-
дования стали 114 студентов, обучающихся по 
педагогическим направлениям подготовки в Ива-
новском государственном университете. За основ-
ной методологический ориентир был принят ком-
петентностный подход. 

Анализ результатов исследования. Обзор и 
анализ отечественных и зарубежных работ по про-
блеме исследования позволяет отметить, что идея 
«включающего общества» становится ключевым 
фактором реформ системы образования. А прин-
цип непрерывности обучения приводит механизм 
инклюзии в действие. Сейчас каждый студент, 
обучающийся по педагогическому направлению, 
понимает, что качественная работа педагога зави-
сит от его всестороннего развития, самообразова-
ния, владения инновационными инструментами, 
способности к рефлексии. Мало быть просто хоро-
шим педагогом, необходимо знать основы психо-
логии, дефектологии, медицины и др. дисциплин, 
находящихся на стыке междисциплинарного под-
хода.  

В основе отечественной концепции инклюзив-
ного образования лежат идеи Л. С. Выготского. 
Систему педагогического образования Выготский 
непосредственно связывал с психологией. Пере-
стройка психологических идей, утверждал уче-
ный, вызовет коренной переворот педагогических 
взглядов. Все механизмы развития человека тесно 
связаны с той средой, с которой он соприкасается. 
Всякое воспитание всегда являлось социальным и 
корни всех возникающих у ребенка реакций лежат 
во взаимоотношениях между человеком и средой. 
Именно в этих словах зарождаются идеи о необхо-
димости включения детей с психофизическими 
нарушениями во взаимодействие с нормально раз-
вивающимися сверстниками. Ученый утверждал, 
что основная задача учителя заключается в орга-
низации среды для самостоятельного обучения 
воспитанников. Лев Семенович был уверен, что в 
любом ребенке с ОВЗ кроется большой резерв здо-
ровых задатков, которые истинный педагог может 
раскрыть в ребенке и помочь ему научиться ре-
шать неподвластные ему когда-то задачи само-
стоятельно. То есть, любой ребенок с особенно-
стями сможет включиться в окружающий мир, 
если для этого будет создана безбарьерная инклю-
зивная среда [Выготский, 1982].  

На основе анализа диссертационных исследова-
ний с 2008 года по настоящее время, можно ска-
зать, что интерес к проблеме инклюзивного обра-
зования значительно возрастает среди научного 
сообщества (И.Н. Хафизуллина, Т.Г. Зубарева, 
Ю.В. Шумиловская, О.С. Кузьмина, В.В. Хитрюк, 
О.В. Карынбаева, Е.С. Ромашевская, О.Ю. Мул-
лер, Ю.И. Лебедева, И.А. Сахнова, Н.А. Максимо-
ва, Е.Е. Лобанова). В качестве основной проблемы 
своего исследования авторы выделяют отсутствие 
специально подготовленных педагогов к работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья, при чем не только в системе высшего образо-
вания, но и дополнительного профессионального 
образования.  

Среди актуальных задач профессиональной 
подготовки педагогов инклюзивного образования 
выделяют знание и понимание психолого-
педагогических принципов работы в условиях 
инклюзивной среды и личностного развития детей 
с ОВЗ; умение проектировать учебный процесс; 
использовать методы взаимодействия между субъ-
ектами образовательного процесса; использовать 
методические и творческие ресурсы в своей рабо-
те; ощущать потребность в саморазвитии и само-
образовании [Кузьмина, 2013, с. 193].  

В одной из своих работ С.В. Алехина утвер-
ждает, что учет детей с ОВЗ ведется на основании 
закона об образовании по критериям заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии. Да-
лее идет распределение обучающихся по школам, 
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классам и группам, требующих специалистов для 
организации среды и тьюторского сопровожде-
ния. Но пока сами педагоги не научатся поддер-
живать каждого ребенка в процессе обучения, 
инклюзия не наступит [Алехина, 2016, с. 139]. 

Педагогический коллектив Южного федераль-
ного университета считает, что в настоящее время 
инклюзия выглядит не как включение, а как пере-
мешение особенного ребенка в общеобразователь-
ную среду, в которой педагоги не способны ис-
пользовать необходимые методы обучения и вос-
питания. Проблема рассматривается на примере 
сельских школ, в которых обучаются около 40% 
учащихся страны. Сельская школа обладает огра-
ниченным доступом к ресурсам, наблюдается не-
хватка специалистов, поэтому обучающиеся с 
ОВЗ просто не способны усвоить общеобразова-
тельную программу и осуществить свои образова-
тельные потребности [Педагогическое образова-
ние, 2020]. 

Студентов необходимо обучать осуществле-
нию своей деятельности в постоянно меняющихся 
условиях. Работая в инклюзивном классе, педагог 
сталкивается с запросом формирования инклю-
зивной компетентности, которая, считает Л.В. Го-
рюнова, позволяет овладеть некоторыми важными 
качествами: саморазвитием, коммуникабельно-
стью, эмпатичностью, гибкостью, способностью к 
совместной деятельности, сензитивностью и т.д. 
Исходя из этого, автор предлагает решение про-
блемы нехватки квалифицированных педагогов – 
модель формирования инклюзивной компетентно-
сти в условиях профессиональной подготовки на 
всех уровнях образования, которая состоит из 
концептуального, процессуально-
организационного и оценочно-аналитического 
блоков [Горюнова, 2018, с. 61]. 

Большое количество исследований по подго-
товке инклюзивных педагогов проводится не 
только в России, но и за рубежом. Ученые других 
стран сталкиваются с аналогичными проблемами 
обучения в инклюзивных классах. Так C. Forlina, 
M. Keenb, E. Barrett выделили три основные груп-
пы проблем, поднятые учителями: администра-
тивные (рабочая нагрузка, дополнительное время 
для подготовки адаптированных программ под 
нужды каждого обучающегося), классные (работа 
с нежелательным поведением во время урока, не-
достаток школьных ресурсов и поддержки, боль-
шое количество человек в классе), личные (оценка 
собственных профессиональных компетенций, 
необходимость специальных знаний) [Forlin, 2008, 
p. 252].   

В одной из работ J.-R. Kim показан положи-
тельный результат обучения специалистов, кото-
рые поступали по направлениям подготовки педа-
гогов как общего образования, так и специально-

го. Они демонстрировали более положительное 
отношение к обучающимся с особенностями и к 
созданию специальной среды для адаптации детей 
с ОВЗ, чем учителя, обучающиеся по отдельной 
программе общего образования [Kim, 2011].  

Немаловажную роль играет собственное осоз-
нание преподавателем своей способности к вне-
дрению инклюзивной практики утверждают 
H. Savolainen, P. Engelbrecht, M. Nel, O. Malinen. 
Хотя учеными было показано положительное от-
ношение учителей к детям с ОВЗ, но учителя бы-
ли обеспокоены включением таких обучающихся 
в общеобразовательную систему, обосновывая 
свою позицию низкой верой в самоэффективность 
для успешного сотрудничества [Savolainen, 2012].   

Исследование S. Moberg было направлено на 
изучение отношения преподавателей в различных 
странах к инклюзивному образованию. Ученые 
настаивают на идеи о том, что необходимо прово-
дить анализ того, как инклюзия реализуется в 
учебных учреждениях. Помимо этого, они счита-
ют, что школьная система не станет инклюзивной 
до тех пор пока ключевые игроки (преподаватели) 
не приобретут позитивное отношение к проблеме 
и необходимые навыки для уверенности в собст-
венных силах [Moberg, 2020, p. 113].  

A. Fuentes, M. Cara, J. Luis, A. Rincón проводи-
ли исследование, посвященное сравнению отно-
шения к инклюзивному образованию учителей, 
осуществляющих практическую деятельность, и 
студентов университетов, обучающихся по на-
правлениям дошкольного и начального образова-
ния, проходивших практику. Действующие учите-
ля более осведомлены и обеспокоены обучением 
детей с особенностями в развитии нежели студен-
ты, которым еще только предстоит справится с 
образовательной реакцией на разнообразие обу-
чающихся. Однако, ученые обратили внимание, 
что учителя отмечают необходимость наличия 
профессиональных компетенций для того, чтобы 
помогать всем студентам правильно функциони-
ровать в инклюзивной среде на основе теоретиче-
ских знаний и практического опыта. Учителям 
необходимо самим сначала научиться составлять 
адаптивные программы, пользоваться обучающи-
ми ресурсами, перед тем как обучать этому сту-
дентов [Fuentes, 2021].  

В недавнем исследовании J. Nwoko, M. Crowe, 
A. Malau-Aduli, B. Malau-Aduli выделили четыре 
основных аспекта для педагогов в целях успешно-
го обучения детей в инклюзивных классах 
[Nwoko, 2022, p. 82-85]:  

– опыт укрепляет успешность; 
– доступная поддержка; 
– достаточное количество учебных ресурсов; 
– изменение мышления окружающих и устра-

нение барьеров для эффективного включения. 
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Ранее было отмечено, что в Ивановском госу-
дарственном университете в бакалаврские про-
граммы введены специальные разделы, целью ко-
торых является не просто познакомить студентов с 
понятием «инклюзивное образование», но форми-
рование инклюзивной компетентности. Среди сту-
дентов различных направлений подготовки и слу-
шателей дополнительного профессионального об-
разования было проведено анкетирование, которое 
позволило определить отношение студентов – бу-
дущих педагогов к инклюзивному образованию и 
их способность к реализации своего педагогиче-
ского потенциала в сфере работы с детьми с осо-
бенностями. 

Под инклюзивным образованием 90% респон-
дентов понимают возможность включения любого 
ребенка вне зависимости от его психологических, 
физических, интеллектуальных, эмоциональных и 
иных особенностей в среду нормально развиваю-
щихся сверстников, что способствует адаптации и 
социализации лиц с ОВЗ. Однако 10% студентов 
определение данного термина показалось затруд-
нительным.  

Осмысление педагогом отношения к проблеме 

инклюзивного образования находится во взаимо-
связи с его способностью к обучению и воспита-
нию детей с определенными нарушениями. Ощу-
щение своей значимости в выбранном деле играет 
немаловажную роль в дальнейшем профессио-
нальном становлении. В связи с этим на вопрос 
«как Вы можете описать свое отношение к людям 
с ОВЗ» большинство респондентов ответили: доб-
рожелательно (56%), с сочувствием (20%), с ува-
жением (14%), безразлично (4%).  

Студенты зачастую приходят в дополнительное 
образование повышать свою квалификацию не по 
причине готовности и осознании своей способно-
сти к выбранному делу и к взаимодействию с осо-
бенными людьми, а просто из-за интереса к новым 
тенденциям образования. Поэтому респондентам 
предложили рассказать об опыте в инклюзивном 
образовании. Оказалось, что 54% студентов даже 
не имеют опыта общения с особенными людьми в 
инклюзивной среде, всего 18% проходили педаго-
гическую практику в инклюзивном классе 
(рисунок 1). 

Рисунок 1. Об опыте студентов в инклюзивном образовании 
Figure 1. On the experience of students in inclusive education 

Также было важным определить, какие про-
блемы, по мнению студентов, возникают у людей 
с особыми нуждами в Ивановской области. Воз-
никающие психологические и физические барье-
ры сильно влияют на адаптацию и социализацию 
ребенка в среде нормотипично развивающихся 
сверстников. Таким образом, среди основных 
проблем респонденты выделили: трудности, свя-
занные с трудоустройством (13%); трудности, 
связанные с обучением (12%); трудности, связан-
ные с психологическим климатом в обществе 
(9%). 

Больше половины студентов (53%) считают, 
что в Ивановской области недостаточно специа-

листов по работе с детьми с особенностями, что 
не сходится с современными требованиями к бу-
дущим педагогам, определяющимися законами 
РФ и ФГОС ВО. Поэтому 36% респондентов ут-
верждают, что пойдут работать в инклюзивном 
образовании только на условиях достаточной про-
фессиональной переподготовки (рисунок 2). 

Современная школа нуждается в психолого-
педагогическом сопровождении образовательного 
процесса, что становится приоритетной практиче-
ской задачей и ключевым ориентиром для модер-
низации методов обучения высшего образования. 
Треть опрошенных (33%) считают, что Иванов-
ский государственный университет осуществляет 
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качественную профессиональную подготовку спе-
циалистов, владеющих знаниями по организации 
совместного обучения детей, развивающихся в 
норме, и детей с ОВЗ. Однако, многие будущие 
специалисты (41%) предлагают сделать её более 
основательной и системной. 

Детский коллектив и отношение между сверст-
никами играют существенную роль в дальнейшей 
социализации особенных детей. Инклюзивное об-
разование помогает детям лучше понимать друг 
друга, уверены 80% респондентов. Однако, боль-
шинство из них (51%) обеспокоены возрастанием 
риска конфликтов, агрессии и буллинга при совме-
стном обучении.  

Опытному специалисту следует создавать наи-
более оптимальные условия для развития отдель-
ной личности и коллектива за счет сбалансирован-
ности их интересов. Таким образом, педагог смо-

жет формировать доброжелательные взаимоотно-
шения между детьми. 61% респондентов согласны 
с тем, что учитель, освоивший методики обучения 
детей с особенностями развития, быстрее и эффек-
тивнее найдет подход ко всем учащимся. 

Далее необходимо было изучить, как респон-
денты соотносят между собой психологическую 
готовность и способность к преподаванию в инк-
люзивной среде. С этой целью был задан вопрос: 
«Считаете ли вы себя психологически и профес-
сионально готовыми к работе с детьми с ОВЗ?» – 
мнения студентов разделились (рисунок 3). 44% 
считают, что готовы психологически, но чувству-
ют недостаток профессиональных навыков. Только 
12% считают, что их профессиональных и психо-
логических особенностей будет достаточно для 
преподавания в инклюзии. 

Рисунок 2. Согласие студентов ИвГУ работать в группе с детьми с особенностями 
Figure 2. Consent of IvSU students to work in a group with children with special needs 

Рисунок 3. Психологическая и профессиональная готовность студентов к работе с детьми с особенно-
стями 
Figure 3. Psychological and professional readiness of students to work with children with special needs 

Нынешняя система образования переживает 
непрерывное развитие, что требует от учителей 

гибкости и готовности к переменам. Конечно, в 
общем потоке подготовки и переподготовки спе-
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циалистов имеются как положительные моменты, 
так и некоторые недостатки. Многим студентам ещё 
тяжело привыкать к разнообразным формам работы 
и инклюзивным практикам. Однако, классическое 
образование видит дальнейшие перспективы нача-
той работы. 

Выводы. Организация гибкой и адаптивной об-
разовательной среды является перспективным дей-
ствующим принципом современного образования. В 
целом, в рамках инклюзивного образования очень 
важна деятельность преподавателя, его инклюзив-
ная компетентность, которая раскрывается через 
наличие специфических знаний, способности к ре-
шению профессиональной задачи, адекватной реак-
ции на любые непредвиденные ситуации, способно-
сти к эмпатии, преодолении страха и сомнений. Ог-
ромную роль играет приобретение опыта общения с 
детьми с особенностями и организации инклюзив-
ной среды. Поскольку образование сегодняшнего 
дня носит непрерывный характер, то для педагогов 
возникновение барьеров и трудностей в работе 

должно считаться не поводом для отдаления от уче-
ника и его отделения от коллектива, а возможно-
стью задуматься над решением этой интересной и 
сложной задачи. 

Как мы увидели, в отечественной и зарубежной 
литературе описывается положительный результат 
подготовки специальных педагогов, освещаются 
основные группы проблем, с которыми сталкивают-
ся учителя, и предлагаются способы их решения.  

Проведенное исследование подтвердило высо-
кую актуальность заявленной проблемы. Именно 
факт наличия достаточного уровня профессиональ-
ных знаний придает студентам уверенности и опре-
деляется ими, как важный критерий для работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Ивановский государственный университет ори-
ентирован на проектирование таких образователь-
ных систем, которые будут способствовать подго-
товке востребованных обществом специалистов и 
способных действовать по принципу «здесь и сей-
час».  
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