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Аннотация
Введение. Благополучие студенческой молодежи находится в фокусе задач государственных программ 
образовательной и молодежной политики. Международная социально-политическая ситуация ставит задачи 
актуализации и формирования ценностных ориентаций молодого поколения. В современной психолого- 
педагогической науке проблеме благополучия, его коррелятов и рисков посвящено значительное число 
исследований, однако тема соотношения самооценки как компонента психологического благополучия 
и ценностных ориентаций рассмотрена недостаточно. Цель исследования – изучение ценностей современ-
ных российских студентов в контексте специфики самооценки. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 2 315 студентов вузов из 10 городов Российской 
Федерации. Анализ самооценки проводился с помощью Шкалы самоуважения (самооценки) Розенберга 
в адаптации А. А. Золотаревой, для изучения аксиологических ориентаций студентов применялся ценностный 
опросник Шварца (PVQ-R2). Взаимосвязи между самооценкой и ценностными ориентациями среди учащихся 
определялись с помощью корреляционного анализа по методу Спирмена. С целью выявления различий между 
группами с низким и высоким уровнем самоуважения (самооценки) использовались t-критерий Стьюдента 
(для независимых выборок) и U-критерий Манна – Уитни (для проверки согласованности результатов).
Результаты исследования. Согласно проведенному анализу, все ценности, кроме «власть – доминирование», 
«власть – ресурсы», «репутация», имеют значимые корреляции с самооценкой. При этом у большинства 
из них выявлена положительная связь; отрицательная связь обнаружена между ценностями «скромность» 
и «конформизм – межличностный» и самооценкой. Чем выше уровень самооценки (самоуважения) у сту-
дентов, тем более выражены ценностные ориентации. Указанным связям соответствуют значимые различия 
выраженности ценностей в контексте относительно высоких и низких показателей самооценки. 
Обсуждение и заключение. Проведенное исследование углубляет понимание специфики аксиологических 
позиций современного российского студенчества, а также сопряжения с ними показателя субъективного 
благополучия, выраженного в уровне самооценки. Полученные результаты могут быть использованы в рам-
ках формирования концепций воспитания, ценностно-мотивационных доктрин, для работы со студентами 
группы риска, проектирования адаптационных и развивающих программ.

Ключевые слова: ценностные ориентации студентов, самооценка молодежи, показатели благополучия 
студентов, самоуважение учащихся, метаценности молодых людей
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Abstract
Introduction. The well-being of student youth is in the focus of the tasks of state programs of educational and youth 
policy. The international socio-political situation poses the tasks of actualization and formation of value orientations 
of the young generation. In modern psychological and pedagogical science, a significant number of studies are de-
voted to the problem of well-being, its correlates and risks. However, relatively few works are devoted to the topic 
of correlation between self-esteem as a component of psychological well-being and value orientations. The aim 
of the research is to study the values of modern Russian students in the context of the specifics of self-esteem.
Materials and Methods. The study involved 2,315 university students from 10 cities of the Russian Federation. 
Self-esteem was analyzed using the Rosenberg Self-Esteem Scale in the adaptation of A. A. Zolotareva, and the 
Schwartz Value Questionnaire (PVQ-R2) was used to study students’ axiological orientations. The correlations 
between self-esteem and value orientations among students were determined using by correlation analysis using 
the Spearman method. In order to identify differences between groups with low and high levels of self-esteem 
(self- esteem), Student’s t-test for independent samples and Mann-Whitney U-criterion was used to test the con-
sistency of the results.
Results. Data analysis has shown that most values, except for “Power – Dominance”, “Power – Resources” and 
“Face”, have a significant correlation with self-esteem. The majority of these values have a positive correlation, 
while a negative correlation was found between “Humility”, “Conformity – interpersonal”, and self-esteem. 
In other words, in most cases, it can be said that the higher a student’s self-esteem, the more prominent their value 
orientations are. These correlations correspond to significant differences in the expression of values among students 
with relatively high and low levels of self-esteem.
Discussion and Conclusion. The conducted research deepens our understanding not only of the specifics of the 
modern Russian students’ axiological positions, but also of how the indicator of subjective well-being, measured 
by the level of self-esteem, relates to them. The results obtained can be used as part of the development of educa-
tional concepts, value-based motivational strategies, for working with at-risk students, and designing adaptation 
and development programs.

Keywords: students’ value orientations, self-esteem of youth, indicators of student well-being, students’ self-esteem, 
meta-values of young people
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Введение
В структуре населения России студен-

ческая молодежь представляет собой осо-
бую многочисленную социальную группу, 
находящуюся в процессе активного соци-
ально-психологического и мировоззренче-
ского становления, имеющую достаточную 

автономию для самостоятельной жизни 
в социуме, выступающую в качестве за-
кономерного преемника старшего поко-
ления и основы будущего страны. Совре-
менное студенчество является провайдером 
социальных изменений и ярко отражает 
общественные тенденции, включающие 
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1 World Values Survey [Электронный ресурс]. URL: https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp (дата 
обращения: 08.07.2024); Inglehart R. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among 
Western Publics. Princeton : Princeton University Press, 2015. 496 p.

определенные аксиологические позиции. 
Возрастные особенности студенческой 
молодежи отмечают свойственную им 
пластичность, гибкость и динамичность 
ценностных ориентаций [1], дальнейшую 
интериоризацию нормативно-ролевого ком-
плекса, которая становится неотъемлемой 
частью развития субъектности, социали-
зации и большей интеграции в общество.

Современные вызовы российскому со-
обществу характеризуются высокой степе-
нью неопределенности, уязвимость перед 
которой особенно актуальна для студентов. 
Для стабильного функционирования внут-
рипсихических процессов и межличност-
ных, межгрупповых интеракций ключевыми 
являются вопросы устойчивости системы 
ценностных ориентаций. Самоуважение 
студентов как один из индикаторов психоло-
гического благополучия можно рассматри-
вать в неотъемлемой связи с ценностями, 
которые одновременно конституируются 
уровнем самооценки и модерируют ее, 
являясь агрегатором внутриличностных 
диспозиций [2; 3]. Самооценка выступает 
в качестве степени соответствия реально-
го «Я» к идеализированному, в то время 
как идеализированное «Я» базируется на 
системе ценностных ориентаций лично-
сти. В данном случае степень соответствия 
индивида его ценностям становится ин-
терпретацией показателей самооценки 
и позволяет сделать ряд выводов относи-
тельно перспектив и траекторий развития 
личности с целью достижения в повседнев-
ной жизни реализации через деятельность 
собственных ценностных ориентаций, что 
стимулирует психологическое благополучие 
человека [4].

Проблеме ценностных ориентаций 
современного российского общества уде-
ляется повышенное внимание со стороны 
различных государственных и социальных 
институтов, а также множества социальных 
групп. Традиционные ценности всегда явля-
лись значимой частью российской культу-
ры, однако в последние годы тема их опре-
деления вызывает широкую общественную 
дискуссию, в том числе на государственном 

уровне, что становится важным контекстом 
для последующего обсуждения. 

Цель исследования – анализ соотноше-
ния показателей самооценки и ценностей 
(по Ш. Шварцу) современных российских 
студентов, рассмотренных посредством 
корреляционных связей и различий выра-
женности между группами респондентов 
с высокими и низкими показателями цен-
ностей. 

Реализуя данную цель, необходимо 
ответить на исследовательские вопросы: 
какие ценности (по Ш. Шварцу) связаны 
с показателями самооценки, каков характер 
этой связи?

В качестве гипотез выступают следу-
ющие предположения:

– существуют значимые взаимосвязи
между самооценкой и отдельными ценно-
стями в рамках различных групп (откры-
тость к изменениям, самоопределение, 
сохранение, самоутверждение);

– имеются весомые различия в показа-
теле самооценки между группами респон-
дентов с относительно высокой и низкой 
выраженностью различных ценностей 
(по Ш. Шварцу).

Обзор литературы
Оценка ценностей различных соци-

альных групп – актуальная проблема 
психологических и социальных исследо-
ваний. Существует множество концепций 
ценностных ориентаций, однако ключе-
выми являются три подхода: типология 
культурных измерений Г. Хофстеде [5; 6], 
Всемирный обзор ценностей (World Values 
Survey)1 [7] и теория базовых индивидуаль-
ных ценностей Ш. Шварца [8; 9], широко 
используемая в психологических публика-
циях ученых, несмотря на содержательную 
критику основных ее концептуальных по-
ложений [10–12].

В рамках анализа связи ценностей 
и показателей субъективного благополу-
чия (к которым относится и самооценка) 
выделяются три основных подхода, опи-
сывающих различные способы понимания 
и трактовки указанной связи: 

https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
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– объяснение прямой взаимосвязи меж-
ду ценностями и субъективным благопо-
лучием [13]; 

– соответствие ценностей конкретной
личности с ценностями социального окру-
жения (различного порядка) как фактор 
субъективного благополучия [13]; 

– достижение значимых целей в качестве
источника субъективного благополучия [13].

Первый из указанных кластеров ис-
следований фокусируется на установле-
нии прямых связей. В рамках данного 
подхода базовые ценности исторически 
разделены на две группы. Первую группу 
характеризует ориентация на самостоятель-
ный рост и саморазвитие (Self-Expansive 
Growth Orientation): ценности самоопреде-
ления, благожелательности, универсализма, 
а также стимуляции и гедонизма. Ко второй 
группе ценностей относится направление 
на самозащиту, основанную на тревоге (Self-
Protective, Anxiety-Based Orientation): кон-
формизм, безопасность, традиции, власть, 
достижение [14]. Основные результаты 
соответствовали положительным связям 
первой группы ценностей и показателям 
субъективного благополучия (в том числе 
самооценки), и отрицательным связям вто-
рой группы с указанными показателями.

Согласованность ценностей группы 
и отдельных индивидов в рамках второго 
из описанных выше подходов выступает ме-
диатором психологического благополучия, 
в частности самооценки. Достижение и уни-
версализм как ценности группового уровня 
положительно связаны с ростом самооценки 
только в тех культурных контекстах, где 
данные ценности поощряются [15]. Ценно-
сти самостоятельности и гедонизма имеют 
сильную связь с самооценкой в группах, 
где они считаются менее поощряемыми. 
Эти результаты указывают на возможность 
повышения уровня самоуважения путем 
достижения культурно значимых целей, 
а также необходимость высокой самооцен-
ки для реализации менее социально одобря-
емых, индивидуальных целей. В большом 
исследовании в США на основе выборки 
48 563 чел. обнаружены положительные 
и отрицательные связи между отдельными 

ценностями и самооценкой на индивиду-
альном уровне [16]. При этом отношения 
к ценностям на уровне штата модериро-
вали связь между ценностями личности 
(традиции, универсализм и конформизм) 
и самооценкой. В штатах с сильным одо-
брением ценности «традиции» отмечалась 
позитивная связь с самооценкой и контекст-
ная модерация.

Общая самооценка среди австралий-
ских школьников и студентов положительно 
связана с достижением, компетентностью, 
самоконтролем и убеждением о справедли-
вости мира. Выделено восемь ценностных 
областей для обеих выборок, а также их 
связь с гендерными различиями2.

Значимость согласованности индиви-
дуальных ценностей и социальных норм 
(как разделяемых коллективом ценностей) 
и их связи с самооценкой подростков 
продемонстрирована на основе выбор-
ки израильских подростков [17]. Авторы 
анализировали несогласованные данные 
о связи различных групп ценностей (в пер-
вую очередь открытости к изменениям 
и сохранения) и самооценки, введение 
контекстных переменных (преобладающие 
культурные ценности и ценности коллекти-
ва, где непосредственно существует подро-
сток) позволило уточнить связь различных 
групп ценностей и самооценки.

Представленные в данном кластере 
исследования декларируют информацию 
о сложных взаимосвязях между ценностя-
ми и самооценкой, подчеркивая важность 
культурного и индивидуального контекста 
в формировании здоровой самооценки. Роль 
окружения является важнейшей в становле-
нии представлений о ценностях, при этом 
асоциальные ценности и стереотипы по-
ведения могут усваиваться посредством 
механизма научения и подражания [18], 
что отражается негативным образом на 
самооценке.

В рамках третьего подхода [13] предпо-
лагается, что связь между ценностью и бла-
гополучием (компонентом которой является 
самооценка) зависит от успешного достиже-
ния целей, соответствующих значимым цен-
ностям, т. е. переживанию субъективного 

2 Feather N. T. Human Values, Global Self-Esteem, and Belief in a Just World // Journal of Personality. 1991. 
Issue 59. P. 83–107. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1991.tb00769.x

https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1991.tb00769.x
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благополучия соответствует достижение 
значимых целей. Среди российских студен-
тов и обучающихся из стран СНГ учеными 
выделены кластеры значимых ценностей: 
традиционалисты–универсалисты, тради-
ционалисты–конформисты и стремящиеся 
к социальному превосходству [19].

Несмотря на большое количество ра-
бот, посвященных данной проблематике, из-
учение аксиологических позиций студентов 
представляется перманентно актуальным 
как самостоятельная цель исследования, 
обусловленная высокой ротацией среди 
студентов и современной социальной по-
весткой, детерминирующих высокий обще-
ственно-научный спрос на подобный анализ; 
как обогащение психолого-педагогической 
науки тематикой, связанной со взаимоотно-
шениями самооценки и ценностей, представ-
ленной в психологическом научном поле 
ограниченно, особенно на основе россий-
ских студенческих выборок. 

Материалы и методы
Выбор респондентов проводился слу-

чайным образом и основывался на добро-
вольном согласии принять участие в ис-
следовании, реализуемом в форме опроса. 
Управление процессом осуществлялось 
через координаторов вузов. Тестирование 
осуществлялось в онлайн-формате на плат-
форме Yandex Forms. 

Для анализа самооценки применена 
Шкала Самоуважения (самооценки) Ро-
зенберга (Rosenberg Self-Esteem Scale) [20]. 
Изучение аксиологических ориентаций сту-
дентов проводилось на основе Ценностного 
опросника Шварца (PVQ-R2) [21], который 
включал в себя 19 шкал, представляющих 
измерение базовых ценностей человека 
(согласно уточненной Теории базовых 
индивидуальных ценностей Ш. Шварца). 
Стимульный материал дополнен социаль-
но-демографическим блоком вопросов.

Определение взаимосвязи между са-
мооценкой и ценностными ориентациями 
учащихся осуществлялось с помощью кор-
реляционного анализа по методу Спирмена. 
Различия групп с низким и высоким уров-
нем самоуважения (самооценки) выявля-
лись посредством t-критерия Стьюдента 
для независимых выборок и U-критерия 

Манна – Уитни для проверки согласован-
ности результатов. Процедура статисти-
ческого анализа проводилась в IBM SPSS 
Statistics v. 23.

В исследовании приняли участие сту-
денты вузов из 10 городов Российской 
Федерации (Москва, Санкт-Петербург, 
Саранск, Ижевск, Нижний Новгород, 
Пермь, Владимир, Ярославль, Тверь, Но-
восибирск), осваивающих программы 
первого и второго высшего образования. 
Выборка составила 2 315 чел. (средний 
возраст – 20,19 (SD – стандартное откло-
нение = 2,9)). 83 % – учащиеся женского 
пола; 93 – не состоят в браке; 47 – обучаются 
в своем городе, 25 – переехали в областной 
центр своего или другого субъекта Россий-
ской Федерации, а около 6 % – в Москву 
или Санкт-Петербург. 

Учащиеся были опрошены на предмет 
наличия высшего образования у родителей: 
36 % респондентов отмечает, что у обо-
их родителей есть высшее образование, 
а 33 % – указали на отсутствие высшего 
образования у родителей. Также 24 % ин-
формантов сообщили о наличии высшего 
образования только у матери, а 7 % – только 
у отца. Относительно материального по-
ложения семьи обнаружено большинство 
респондентов, которые считают себя ма-
териально обеспеченными: 17 % – могут 
позволить приобретение автомобиля и до-
рогостоящий отпуск, а 42 % – указывает на 
необходимость долгового обязательства для 
покупки автомобиля и отпуска. 33 % сту-
дентов отмечают, что им хватает на еду 
и одежду, однако покупка крупногабаритной 
техники представляет трудности, 8 % – ис-
пытывают трудности при покупке одежды.

Результаты исследования
В соответствие с целью исследования 

и выбранной методологией обработки дан-
ных, необходимо рассмотреть описательные 
статистики переменных. Учащиеся россий-
ских вузов оценили соответствие им ценно-
стей по 19 шкалам и проанализировали ряд 
утверждений, касающихся их самоуважения, 
после чего был подсчитан показатель само-
оценки. В таблице 1 представлены средние 
значения и стандартное отклонение (в скоб-
ках) исследуемых переменных.
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Результаты описательной статистики 
указывают на характеристику большинства 
переменных преобладанием вариантов 
бо́льших крайних значений, что говорит 
о распределении с отклонением вправо. При 
этом наибольшие средние значения полу-
чили ценности из группы благожелатель-
ности, самостоятельности и безопасности, 
а наименьшие – из группы власти и ценно-
сти «традиция». Поскольку группирование 
переменных отличается от нормального, для 
корреляционного анализа использовался 
метод Спирмена (табл. 2). 

Результаты анализа показали отсутствие 
значимых корреляционных связей между 
самоуважением и некоторыми шкалами 
ценностного опросника Шварца: «власть – 
доминирование», «власть – ресурсы», «ре-
путация». Данные шкалы исключены из 
дальнейшего сравнительного анализа.

Относительно значимых корреляцион-
ных связей между самоуважением и цен-
ностными ориентациями студентов следует 
отметить отрицательную корреляцион-
ную связь между шкалами самоуважения 
и «конформизм – межличностный», а также 
самоуважения и «скромность», что свиде-
тельствует о том, что чем выше уровень 
самоуважения (самооценки) у студентов, 
тем реже они признают незначительность 
существования одного человека в кругово-
роте жизни, а также реже избегают причи-
нения вреда или огорчения другим людям, 
и на оборот. Иными словами, чем выше са-
мооценка (самоуважение), тем ниже кон-
формизм в межличностном взаимодействии.

Взаимосвязи по остальным исследуе-
мым переменным оказались положительно 
значимыми, что говорит о том, что чем 
выше уровень самоуважения у студентов, 

Т а б л и ц а 1.  Описательные статистики исследуемых переменных (N – 2 315)
T a b l e  1.  Descriptive statistics (N – 2,315)

Шкала / Scale Среднее (стандартное 
отклонение) / Mean (SD) 

Шкала Самоуважения (самооценки) Розенберга / Rosenberg Self-Esteem (Self-Worth) Scale
Самоуважение (Самооценка) / Self-Esteem (Self-Worth) 52,02 (8,82)

Ценностный опросник Шварца / Schwarz Portrait Values Questionnaire
Самостоятельность – Мысли / Self-Direction – Thought 11,58 (1,94)
Самостоятельность – Поступки / Self-Direction – Action 11,48 (2,12)
Стимуляция / Stimulation 9,58 (2,31)
Гедонизм / Hedonism 11,16 (2,24)
Достижения / Achievement 10,88 (2,37)
Власть – Доминирование / Power – Dominance 6,89 (3,11)
Власть – Ресурсы / Power – Resources 9,36 (2,70)
Репутация / Face 10,95 (2,64)
Безопасность – Личная / Security – Personal 11,63 (2,25)
Безопасность – Общественная / Security – Societal 11,15 (2,58)
Традиции / Tradition 8,76 (3,27)
Конформизм – Правила / Conformism – Rules 10,01 (2,70)
Конформизм – Межличностный / Conformism – Interpersonal 9,40 (2,77)
Скромность / Humility 9,24 (2,57)
Универсализм – Забота о других / Universalism – Concern 11,25 (2,34)
Универсализм – Забота о природе / Universalism – Nature 9,74 (2,64)
Универсализм – Толерантность / Universalism – Tolerance 10,70 (2,47)
Благожелательность – Забота / Benevolence – Caring 12,40 (2,23)
Благожелательность – Чувство долга / Benevolence – Dependability 12,16 (2,17)

Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами.
Source: Hereinafter in this article all tables were drawn up by the authors.
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тем более выражены остальные ценностные 
ориентации: самостоятельность – мысли 
и поступки, стимуляция, гедонизм, до-
стижения, безопасность личная и обще-
ственная, традиция, конформизм – правила, 
универсализм – забота о других и о приро-
де, универсализм – толерантность, благо-
желательность – забота и чувство долга. 

Для проведения сравнительного анализа 
ценностных ориентаций среди студентов 
с низким и высоким уровнем самоуважения, 
респонденты разделены на три группы: 
первая – низкий уровень самоуважения, 
вторая – средний уровень, третья – высо-
кий уровень. Разграничение осуществля-
лось на основе результатов описательной 
статистики. В группу с низким уровнем 
самоуважения вошло 357 чел., со средним 
уровнем – 1 627, а в группу с высоким 
уровнем – 331.

Респонденты со средним уровнем само-
уважения исключены из дальнейшего ана-
лиза, поскольку интерес вызывали только 
группы с высоким и низким уровнем само-
уважения. Процедура уравнивания не про-

водилась ввиду примерно одинакового ко-
личества участников. Итоговая подвыборка 
включала в себя данные 688 респондентов, 
средний возраст – 20,07 (SD = 2,8).

В таблице 3 представлены средние зна-
чения, стандартное отклонение (в скобках) 
и среднеквадратичная ошибка среднего для 
исследуемых групп.

Согласно данным описательной ста-
тистики, средние значения по всем цен-
ностным ориентациям участников опроса 
с высоким уровнем самоуважения выше, 
чем у респондентов с низким уровнем. 
Однако обратная тенденция наблюдается 
по показателям «конформизм – межлич-
ностный» и «скромность». Для установ-
ления значимости различий использовался 
t-критерий Стьюдента для независимых
выборок и U-критерий Манна – Уитни
(табл. 4). С учетом объема выборки в ис-
следуемых группах применен метод, опи-
санный А. А. Корнеевым и А. Н. Кричев-
цом, который заключается в реализации
обеих методик и последующей проверке
их согласованности [22].

Т а б л и ц а  2. Результаты корреляционного анализа
T a b l e  2.  Results of correlation analysis

Шкала / Scale Самоуважение (самооценка) / 
Self-Esteem (Self-Worth)

Самостоятельность – Мысли / Self-Direction – Thought 0,238**

Самостоятельность – Поступки / Self-Direction – Action 0,247**

Стимуляция / Stimulation 0,150**

Гедонизм / Hedonism 0,196**

Достижения / Achievement 0,227**

Власть – Доминирование / Power – Dominance 0,016
Власть – Ресурсы / Power – Resources 0,031
Репутация / Face 0,000
Безопасность – Личная / Security – Personal 0,257**

Безопасность – Общественная / Security – Societal 0,274**

Традиции / Tradition 0,238**

Конформизм – Правила / Conformism – Rules 0,142**

Конформизм – Межличностный / Conformism – Interpersonal –0,129**

Скромность / Humility –0,073**

Универсализм – Забота о других / Universalism – Concern 0,107**

Универсализм – Забота о природе / Universalism – Nature 0,137**

Универсализм – Толерантность / Universalism – Tolerance 0,094**

Благожелательность – Забота / Benevolence – Caring 0,271**

Благожелательность – Чувство долга / Benevolence – Dependability 0,229**

Примечание: ** – p < 0,01.
Note: ** – p < 0.01.



505

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 28, no. 4. 2024

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY 505

Таким образом, у студентов с низким 
уровнем самоуважения значительно выше 
результаты по шкалам «скромность» и «кон-
формизм – межличностный», что свиде-
тельствует о неоднократном признании 
учащимися с низким уровнем самооценки 
незначительности существования человека 
в круговороте жизни и редком уклонении 
от причинения вреда или огорчения другим 

людям, в отличие от студентов с высоким 
уровнем самоуважения, т. е. чем ниже само-
оценка (самоуважение), тем выше конфор-
мизм в межличностном взаимодействии.

Среди обучающихся с высоким уров-
нем самоуважения преобладают следующие 
ценностные ориентации: самостоятель-
ность – мысли, самостоятельность – по-
ступки, стимуляция, гедонизм, достижения, 

Т а б л и ц а  3.  Описательные статистики исследуемых групп
T a b l e  3.  Descriptive statistics for the studied groups

Шкала / Scale
Самоуважение 
(самооценка) / 

Self-Esteem (Self-
Worth)

N Среднее (SD) / 
Mean (SD)

Среднеквадра-
тичная ошибка 

среднего / 
The standard 

error of the mean
Самостоятельность – Мысли / 
Self-Direc tion – Thought

Низкий / Low 357 10,89 (2,31) 0,12
Высокий / High 331 12,26 (1,77) 0,09

Самостоятельность – Поступки / 
Self-Direction – Action

Низкий / Low 357 10,78 (2,46) 0,13
Высокий / High 331 12,36 (1,99) 0,10

Стимуляция / Stimulation Низкий / Low 357 8,96 (2,56) 0,13
Высокий / High 331 10,15 (2,29) 0,12

Гедонизм / Hedonism Низкий / Low 357 10,54 (2,45) 0,12
Высокий / High 331 11,85 (2,24) 0,12

Достижения / Achievement Низкий / Low 357 10,08 (2,61) 0,13
Высокий / High 331 11,73 (2,26) 0,12

Безопасность – Личная / 
Security – Per sonal

Низкий / Low 357 10,71 (2,54) 0,13
Высокий / High 331 12,52 (2,09) 0,11

Безопасность – Общественная / 
Security – Societal

Низкий / Low 357 10,00 (3,00) 0,15
Высокий / High 331 12,12 (2,46) 0,13

Традиции / Tradition Низкий / Low 357 7,17 (3,49) 0,18
Высокий / High 331 9,82 (3,41) 0,18

Конформизм – Правила / 
Conformism – Rules

Низкий / Low 357 9,35 (2,95) 0,15
Высокий / High 331 10,58 (2,99) 0,16

Конформизм – Межличностный / 
Confor mism – Interpersonal

Низкий / Low 357 9,98 (3,06) 0,16
Высокий / High 331 8,93 (2,93) 0,16

Скромность / Humility Низкий / Low 357 9,33 (2,76) 0,14
Высокий / High 331 8,87 (2,81) 0,15

Универсализм – Забота о других / 
Uni versalism – Concern

Низкий / Low 357 10,89 (2,68) 0,14
Высокий / High 331 11,59 (2,44) 0,13

Универсализм – Забота о природе / 
Uni versalism – Nature

Низкий / Low 357 9,16 (2,84) 0,15
Высокий / High 331 10,12 (3,05) 0,16

Универсализм – Толерантность / 
Uni versalism – Tolerance

Низкий /Low 357 10,36 (2,72) 0,14
Высокий / High 331 10,93 (2,70) 0,14

Благожелательность – Забота / 
Bene volence – Caring

Низкий / Low 357 11,52 (2,77) 0,14
Высокий / High 331 13,22 (1,71) 0,09

Благожелательность – Чувство долга / 
Be nevolence – Dependability

Низкий / Low 357 11,40 (2,79) 0,14
Высокий / High 331 12,93 (1,88) 0,10

Примечание: жирным шрифтом выделены более высокие значения среди групп.
Note: Higher values among the groups are highlighted in bold font.
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безопасность – личная, безопасность – 
общественная, традиции, конформизм – 
правила, универсализм – забота о других, 
универсализм – забота о природе, универса-
лизм – толерантность, благожелательность – 
забота, благожелательность – чувство долга. 
Полученные результаты доказывают, что 
студенты с высоким уровнем самоуваже-
ния чаще, чем учащиеся с низким уровнем 
свободны в выражении собственных идей, 
мыслей и действий; стремятся к новизне, 
переменам, удовлетворению чувств; ори-
ентируются на достижение успеха в соот-
ветствии с социальными нормами; склонны 
к обеспечению личной и общественной без-
опасности; чаще сохраняют культурные тра-
диции; придерживаются соблюдения пра-
вил и обязательств; стремятся к равенству, 

Т а б л и ц а  4.  Результаты сравнительного анализа ценностных ориентаций у студентов 
с низким и высоким уровнем самоуважения
T a b l e  4.  Results of comparative analysis of value orientations in students with low and high 
levels of self-esteem

Шкалы / 
Scale

t-критерий /
t-test

Значимость / 
p-value

U-критерий /
U-test

Значимость / 
p-value

Самостоятельность – Мысли / 
Self-Direction – Thought

–8,75 0,000** 38264,00 0,000**

Самостоятельность – Поступки / 
Self-Direction – Action

–9,28 0,000** 36265,00 0,000**

Стимуляция / Stimulation –6,44 0,000** 43486,50 0,000**

Гедонизм / Hedonism –7,31 0,000** 40320,00 0,000**

Достижения / Achievement –8,18 0,000** 37194,00 0,000**

Безопасность – Личная / 
Security – Personal

–10,21 0,000** 33019,50 0,000**

Безопасность – Общественная / 
Security – Societal

–10,11 0,000** 33424,00 0,000**

Традиции / Tradition –10,04 0,000** 34508,50 0,000**

Конформизм – Правила / 
Conformism – Rules

–5,41 0,000** 44541,50 0,000**

Конформизм – Межличностный / 
Conformism – Interpersonal

4,61 0,000** 46800,00 0,000**

Скромность / Humility 2,14 0,032* 53474,00 0,030*

Универсализм – Забота о других / 
Universalism – Concern

–3,60 0,000** 50285,50 0,001**

Универсализм – Забота о природе / 
Universalism – Nature

–4,28 0,000** 47073,00 0,000**

Универсализм – Толерантность / 
Universalism – Tolerance

–2,75 0,006** 51445,00 0,003**

Благожелательность – Забота / 
Benevolence – Caring

–9,73 0,000** 36932,00 0,000**

Благожелательность – Чувство долга / 
Benevolence – Dependability

–8,45 0,000** 39525,50 0,000**

Примечания: * – p < 0,05; ** – p < 0,01 
Notes: * – p < 0.05; ** – p < 0.01 

сохранению природы; ценят преданность 
человека группе и сами стремятся быть 
надежным членом группы.

Обсуждение и заключение
Полученные в настоящей работе резуль-

таты могут быть отнесены к направлению, 
нацеленному на объяснение прямой взаи-
мосвязи между ценностями и субъектив-
ным благополучием [13]. Для исследований, 
проведенных в рамках указанного подхода, 
характерна общая тенденция – выявление 
положительных связей группы ценностей 
«открытость к изменениям» с субъектив-
ным благополучием, и отрицательных свя-
зей ценностей сохранения с различными 
параметрами благополучия [14]. В рам-
ках теории Ш. Шварца выделена связь 
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самооценки и отдельных ценностей по 
группам соответствующих метаценностей 
(открытость к изменениям, самоутвержде-
ние, сохранение, самоопределение) [23]. 

Установлены положительные взаимо-
связи показателей самооценки и ценностей 
«открытость к изменениям». Позитивный 
образ среди студентов сопряжен с разви-
тием собственных идей и способностей, 
самостоятельным выбором своих дей-
ствий, а негативный образ – с ограниче-
нием свободы действий, самовыражения 
и саморазвития. Выявленные связи со-
ответствуют ранее полученным данным 
о соотношении самооценки и ценностей 
группы «открытость к изменениям» в под-
ростковом возрасте [24]. Положительная 
связь самооценки с ценностью «стимуля-
ция» свидетельствует о характеристике по-
зитивного образа посредством стремления 
к новизне и переменам, а отрицательного – 
незначимости или фрустрации данных 
мотивов. Крайней формой стремления 
к возбуждению и новизне может стать 
свойственная молодежи импульсивность, 
являющаяся одним из наиболее сильных 
факторов риска агрессии и правонаруше-
ний [25–27]. 

Выявлена отрицательная связь само-
оценки с ценностью «скромность», вход-
ящей в метаценность «самоопределение», 
а также положительные связи следующих 
ценностей: универсализм – забота о дру-
гих и о природе, универсализм – толерант-
ность, благожелательность – чувство долга 
и забота. Позитивный образ не характеризу-
ется признанием незначительности одного 
человека в круговороте жизни, т. е. связан 
со стремлением к равенству, справедливости 
и защите людей, их различий, сохранению 
природной среды, а также с желанием об-
рести собственную значимость; отличается 
важностью преданность человека группе 
и благополучие ее членов, соотносится 
с потребностью быть надежным и заслужи-
вающим доверия. Полученные результаты 
подтверждают данные о связи метаценно-
стей «самоопределение» и «открытость 
к изменениям» с показателями благополу-
чия [28], к которым относится самооценка. 

Относительно связи самооценки 
и ценностей, входящих в метаценность 

«самоутверждение», отмечаются поло-
жительные связи ценностей гедонизма 
и достижения, а также отсутствуют важные 
результаты между самооценкой и ценно-
стями «власть – доминирование», «власть – 
ресурсы» и «репутация». Положительная 
связь самооценки и ценности «гедонизм» 
свидетельствует о характеристике жела-
емого образа с точки зрения стремления 
к удовольствию и удовлетворению чувств, 
а отрицательного – с невозможностью 
испытать это. В российском обществе 
склонность к гедонизму характеризуется 
негативно, что подтверждается исследова-
ниями. Гедонизм является одной из менее 
типичных для россиян ценностью, однако 
в период 2006–2016 гг. установлено ее 
распространение [29]. Связь самооценки 
и шкалы «достижение» доказывает, что 
позитивный образ основан на стремлении 
к достижению успеха в соответствии с со-
циальными стандартами, а негативный – 
с невозможностью достижения успеха 
или с незначимостью социального одо-
брения и признания. Отсутствие связи 
самооценки с ценностями власти и репута-
ции говорит о невозможности совместить 
положительный образ с возможностью 
осуществления контроля над другими 
людьми, материальными и социальны-
ми ресурсами, поддержанием публичного 
имиджа и избегания унижения, а также об 
отсутствии линейности искомых связей. 
Данный результат противоречит значимо-
сти ценности «конформизм – правила». 
Формулировки утверждений для измере-
ния ценности «репутация» в опроснике 
Шварца связаны с избеганием неудачи, 
страхом быть осмеянным или униженным. 
Таким образом, стремлению к достижению 
успеха для современного поколения сту-
дентов не сопутствует страх публичного 
унижения, что соотносится с результатами 
исследований: страх унижения значим 
для поколения 1960–1980 гг., в отличие 
от родившихся после 2000 гг. [30]. 

Согласно публикациям, сохранение 
и консерватизм наиболее типичны для 
российских жителей [29; 31]. Полученные 
результаты входят в противоречие с тенден-
цией относительно негативной связи само-
оценки и ценностей сохранения, а именно 
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безопасности, но согласуются с подходом, 
согласно которому сходство между цен-
ностями отдельных людей и ценностями, 
преобладающими в их среде, является 
фактором, определяющим субъективное 
благополучие [13]. Установлены положи-
тельные связи самооценки с ценностями 
безопасности и традиции, а также разнона-
правленные корреляции между самооценкой 
и различными показателями конформизма. 
Таким образом, положительный образ себя 
у студентов связан с безопасностью окру-
жения, с оценкой стабильности в обществе; 
характеризуется стремлением к поддержа-
нию и сохранению культурного, семейного 
и религиозного наследия. Позитивная связь 
самооценки и ценности «конформизм – 
правила» демонстрирует предположение 
относительно соблюдения правил, законов 
и формальных обязательств для положитель-
ного образа себя. Отрицательная связь само-
оценки и ценности «конформизм – межлич-
ностный» может свидетельствовать о связи 
положительного образа себя с допущением 
причинения вреда или огорчения другим 
людям, а отрицательный – с невозможно-
стью осуществления подобной стратегии, 
т. е. чем выше самооценка (самоуважение), 
тем ниже конформизм в межличностном 
взаимодействии. Для молодых людей харак-
терно стремление к сохранению статуса-кво 
в общественной жизни (через соответствие 
формальным обязательствам), при этом 
в индивидуальном взаимодействии допу-
стимыми остаются различные стратегии 
(неконструктивные – связанные с агресси-
ей как причинением вреда) с целью само-
утверждения и поддержания собственной 
самооценки.

Выраженность ценностей на основе 
выборки соответствует типу «традицио-
налисты–универсалисты» по кластерам, 
выделенным О. В. Масловой, Д. А. Шлях-
та и М. С. Яницким [19], однако в насто-
ящем исследовании задача кластеризации 

не ставилась, поэтому приведенный тезис 
является предварительным. 

В рамках исследования установлены по-
ложительные и отрицательные связи само-
оценки и ценностей, входящих в различные 
метаценности (открытость к изменениям, 
самоопределение, сохранение, самоутверж-
дение). Выявлена негативная корреляция 
самооценки с ценностями «скромность» 
и «конформизм – межличностный», а так-
же отсутствие связи самоуважения с цен-
ностями власти и репутации. Остальные 
параметры имеют прямые взаимосвязи с са-
мооценкой, что подтверждается в рамках 
анализа значимых различий между груп-
пами с высокой и низкой выраженностью 
самооценки. Таким образом, в ходе прове-
денного исследования получены результа-
ты, позволяющие ответить на поставленные 
исследовательские вопросы и подтвердить 
выдвинутые гипотезы.

Научная новизна статьи заключается 
в фиксировании взаимосвязи самооценки 
как показателя благополучия с различными 
ценностными ориентациями современных 
российских студентов, что дополняет ряд 
методологически схожих исследований на 
основе выборок различных стран, а также 
позволяет конкретизировать специфику «на-
строений» современной студенческой мо-
лодежи Российской Федерации. Результаты 
могут быть использованы психологически-
ми службами вузов для разработки и реали-
зации программ повышения благополучия 
студенческой молодежи и снижения рисков 
неблагополучия. 

Дальнейшие исследования могут вклю-
чать анализ различных контекстных пере-
менных (как медиаторов установленных 
прямых связей), в частности ценностей, 
характерных для студенческих сообществ 
различных вузов, а также показателей соци-
ально-экономического благополучия, опыта 
образовательной мобильности, личностных 
качеств, а именно агрессивности.
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Аннотация
Введение. Непрерывное обновление стандартов педагогического образования связано с изменением пред-
ставлений о результатах подготовки будущего учителя. Использование с этой целью компетентностного 
подхода сопровождается структурированием планируемых результатов по основанию общих и специаль-
ных компетенций, что формально соответствует реальной структуре педагогической деятельности. Цель 
исследования – определение психологически обоснованной структуры педагогических компетенций, со-
относимой с предметным и психологическим уровнем анализа деятельности учителя.
Материалы и методы. Анализ истории и современного состояния проблемы педагогических компетен-
ций осуществлялся путем изучения исследований структуры педагогических способностей, психологи-
ческой структуры деятельности учителя. Обоснование востребованности компетентностного подхода 
в подготовке педагога проводилось в ходе сравнительного анализа успеваемости по предметам и оценок 
сформированности компетентностей студентов направления «Педагогическое образование». Объем вы-
борки составил 567 чел. Статистическая обработка данных производилась методами первичной описа-
тельной статистики, сравнения и корреляционного анализа.
Результаты исследования. Классификации педагогических способностей носят аналитический харак-
тер, отражают отдельные стороны педагогического труда, не фиксируют реальную структуру деятель-
ности учителя. Для современной классификации результатов профессиональной подготовки педагога 
использованы формальные основания выделения общих и специальных компетенций. Актуальность 
компетентностного подхода аргументируется структурой педагогического труда, основанной на пред-
ставлениях о психологической функциональной системе деятельности В. Д. Шадрикова. Преимущества 
компетентностной структуры образования над предметной подтверждаются рядом эмпирических фактов: 
нечувствительностью предметной успеваемости к изменениям в профессиональной подготовке, статисти-
ческой значимостью различий в сформированности компетентностей на разных курсах, слабой корреля-
цией между показателями академической успеваемости и сформированности компетентностей.
Обсуждение и заключение. Результаты исследования открывают возможности для преодоления проти-
воречий между компетентностной структурой профессиональной подготовки будущего педагога и пси-
хологической структурой педагогической деятельности учителя. Описанная структура педагогических 
компетенций позволяет определить направления экспериментальных и эмпирических исследований пси-
холого-педагогических механизмов и закономерностей развития педагогической компетентности на этапе 
профессионального образования.

Ключевые слова: структура компетенций, психологическая структура деятельности, способности учителя, 
способности субъекта, способности личности 
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Abstract 
Introduction. The continuous updating of pedagogical educational standards impacts the shifts in ideas about the 
results of training of future teachers. The use of a competency-based approach for this purpose is accompanied 
by the structuring of the planned results on the basis of general and specific competencies, which formally corre-
sponds to the real structure of pedagogical activity. The purpose of the study is to determine the psychologically 
substantiated structure of pedagogical competencies, correlated with the subject and psychological level of analy-
sis of the teacher’s activity.
Materials and Methods. The study used groups of methods. In order to study the history and the current state of 
the problem of pedagogical competencies, an analysis of studies on the structure of pedagogical abilities, the psy-
chological structure of the teacher’s activity was used. The substantiation of the demand for a competency-based 
approach to teacher training was carried out in the course of a comparative analysis of academic performance in 
subjects and assessments of the formation of competencies of students studying in the direction of “Pedagogical 
Education”. The sample size was 228 people, including 38 students of the 1st year, 47 students of the 2nd year, 
46 students of the 3rd year, 52 students of the 4th year, 45 students of the 5th year. Statistical data processing was 
carried out using methods of primary descriptive statistics, comparison methods and correlation analysis.
Results. During the analysis of the history of development of ideas about the structure of pedagogical activity 
it was found out that the classifications of pedagogical skills are mainly analytical in nature, reflect individual 
aspects of pedagogical work and do not reflect the real structure of teacher’s activity. For the modern classification 
of the results of professional training of a teacher also formal grounds for identification of general and special 
competences are used. However, in order to substantiate the relevance of the competency-based approach to 
teaching, the authors propose to use the competency-based structure of pedagogical work based on the ideas of 
V.D. Shadrikov about the psychological functional system of activity. The advantages of the competence-based
structure of teaching over the subject-based one are substantiated not only by the fact that the former corresponds
to the real structure of the teacher’s activity, but also by a number of empirical facts: the insensitivity of the
subject-based academic performance to changes in professional training (differences in academic performance
by courses are statistically insignificant – p > 0.05; variability of academic performance data ≤ 10%); statistical
significance of differences in the formation of competencies in different courses (p ≤ 0.05); weak correlation bet-
ween indicators of academic performance and development of competencies (r ≤ 0.18 at p > 0.05 in each year).
Discussion and Conclusion. The results of the study open opportunities for overcoming the contradiction bet-
ween the competence structure of the professional training of future teachers and the psychological structure of
the pedagogical activity of the teacher. The psychological structure of pedagogical competencies, classified on the
basis of the content of the teacher’s activity, discussed in the article, allows us to determine the directions of ex-
perimental and empirical studies of psychological and pedagogical mechanisms and patterns of development of
pedagogical competencies at the stage of professional education.

Keywords: structure of competencies, psychological structure of activity, teacher abilities, abilities of the subject, 
abilities of the individual
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Введение
Непрерывное обновление содержания 

профессионального педагогического обра-
зования связано с реализацией компетент-
ностной модели подготовки специалиста. 
В компетентностном подходе, применяе-
мом в современном высшем образовании, 
используются категории компетентностей 
и способностей как результаты педагогиче-
ского образования. Представления о струк-
туре результата образования систематизи-
ровались в категории типов формируемых 
компетентностей: общекультурных, обще-
профессиональных, профессиональных 
(ФГОС 2009 г., 2015 г.); универсальных, 
общепрофессиональных, профессиональ-
ных (ФГОС 2018 г.).

Несмотря на отказ от Болонской сис-
темы1, в проектах Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
четвертого поколения сохраняется компе-
тентностная структура результатов высшего 
образования, включающих совокупность 
универсальных, базовых, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетен-
ций2. В ближайшие годы в высшей профес-
сиональной подготовке специалиста будет 
сохранено представление о компетенциях 
как требованиях к итогам образования.

Реализация компетентностного подхода 
сопровождается обсуждением различных 
проблем и вопросов, с учетом относитель-
ной новизны в российском образовании 
(в сравнение с зарубежным). Предметом 
дискуссий являются методологические 
вопросы компетентностного подхода [1], 

его влияние на изменение целей высшего 
образования [2], преимущества в профес-
сиональном развитии будущего специа-
листа [3]. Применение компетентностной 
модели образования рассматривается как 
условие совершенствования профессио-
нальной деятельности учителя [4], повы-
шение качества преподавания в школе [5], 
развитие личности обучающихся на разных 
уровнях образования [6] и др.

Фундаментальной проблеме высшего 
педагогического образования – соотноше-
нию представлений о результатах с реаль-
ной структурой педагогической деятель-
ности учителя – уделено недостаточное 
внимание, несмотря на многолетние не-
прерывные обсуждения. Процессуальная 
характеристика взаимодействия учителя 
и ученика в условиях классно-урочной 
системы, воспитательной и развивающей 
деятельности опосредованно связана с пла-
нируемыми результатами педагогического 
образования, которые соотносятся с тради-
ционной классификацией способностей на 
общие и специальные3. Однако описание 
профессиональных компетенций через со-
держание профессионального стандарта, 
планируемое в ФГОС–4, предъявляет об-
щие, а не специальные требования к итогам 
педагогического обучения.

Актуальной проблемой современно-
го педагогического образования является 
соответствие его содержания структуре 
деятельности учителя. Цель исследова-
ния – психологическое обоснование струк-
туры педагогических компетенций, 

1 Минобрнауки заявило о разработке в РФ своей системы образования [Электронный ресурс] // 
Известия : офиц. сайт. URL: https://iz.ru/1339382/2022-05-24/minobrnauki-zaiavilo-o-razrabotke-v-rf-svoei-
sistemy-obrazovaniia (дата обращения: 21.04.2024).

2 Проекты ФГОС ВО–4 [Электронный ресурс] // Портал федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования : офиц. сайт. URL: https://fgosvo.ru/fgosvo/index/31 (дата обращения: 
21.04.2024).

3 Дружинин В. Н. Способности // Большой психологический словарь ; под ред. Б. Г. Мещерякова, 
В. П. Зинченко. СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. С. 476. URL: https://spbguga.ru/files/03-5-01-005.pdf (дата 
обращения: 02.10.2024).
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соответствующей реальной педагогической 
деятельности на предметном и психоло-
гическом уровнях ее анализа. Реализуя 
данную цель, задачами исследования ста-
новятся: 

– теоретическое изучение изменения
представлений о психологической структу-
ре педагогической деятельности педагога; 

– сравнительный эмпирический анализ
традиционного и компетентностного подхо-
дов к оценке результатов педагогического 
образования будущего учителя; 

– описание психологической структуры
педагогических компетенций.

Обзор литературы
Двадцатилетняя история реализации 

компетентностного подхода в России требу-
ет специального глубокого анализа и оценки 
его преимуществ, недостатков, перспек-
тив, нерешенных вопросов и проблем. 
Компетентностный подход применяется 
при разработке большинства современных 
стандартов профессиональной подготовки. 
Важным становится соотношение данного 
обсуждения с зарубежным опытом реали-
зации компетентностного образования.

Краткий обзор современного состояния 
профессиональной подготовки в России и за 
рубежом говорит о широком поле реализа-
ции идей компетентностного образования, 
активно внедряющихся в профессиональ-
ную подготовку специалистов системы 
МВД [7], экономической безопасности [8], 
здравоохранения [9], оказания терапевти-
ческой [10] и клинической [11] помощи.

Помимо традиционных компетенций 
структуры образовательных стандар-
тов [12], объектом формирования становят-
ся компетентности развивающегося рынка 
труда цифровых услуг [13], инновационной 
экономики [14], научного потенциала мо-
лодого поколения [15] и др.

Представление о результатах современ-
ного профессионального педагогического 
образования структурировано в рамках 
компетентностной модели подготовки 
специалиста. Предметом исследований 
в данном случае являются традиционные 
задачи педагогической деятельности: фор-
мирование речевых компетентностей буду-
щего учителя [16], его конфликтологические 

компетентности [17], организация взаимо-
действия учителя с субъектами образова-
ния [18], понимание роли коммуникативной 
педагогической компетентности в успешно-
сти учебной деятельности школьников [19], 
формирование и реализация оценочной 
деятельности учителя [20] и др.

Педагогическое образование затрагива-
ет тренды развития современного общества, 
экономики и государства. В связи с этим 
актуальными становятся работы, посвящен-
ные формированию следующих компетент-
ностей: цифровой [21], мультипрофессио-
нального командообразования для работы 
с детьми с особыми образовательными 
потребностями [22], научно-исследова-
тельской деятельности учителей [23] и др. 
Организация социально-эмоционального 
обучения детей (Social-Emotional Learning), 
формирование педагогических компетент-
ностей по развитию [24] и оценке [25] со-
циально-эмоциональных навыков школь-
ников относятся к ключевым вопросам 
зарубежной психологии. Вместе с этим 
становление социально-эмоциональных 
компетентностей является важной пробле-
мой для педагога, работа которого связана 
с необходимостью сохранения физического 
и психического здоровья в условиях обра-
зовательной среды [26].

Сферы применения компетентност-
ного подхода в образовании выходят за 
пределы традиционных задач профессио-
нальной деятельности, определенных в об-
разовательных стандартах. В обосновании 
компетентностного подхода выделяются 
противоречия и проблемы теоретического, 
методологического, прикладного, струк-
турного характера, несмотря на широкое 
распространение.

Актуальной теоретической проблемой 
подхода становится необходимость понима-
ния различий между категориями «компе-
тентность» и «способность». Определенные 
компетенции для специалистов творческих 
профессий раскрывают обобщенные тре-
бования, а использование категории спо-
собностей как результатов образования 
учитывает формирование индивидуальных 
особенностей личности и деятельности 
будущего специалиста [27]. В процессе про-
фессиональной подготовки важно учитывать 
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исторический опыт понимания результатов 
профессионального образования и прово-
дить четкие границы между категориями 
«профессионально-важные качества», «спо-
собности» и «компетенции» [28].

Проблемы методологического характера 
разнообразны и включают ряд значимых 
вопросов. Во-первых, структура компетен-
ций должна носить предметно-логический 
и организационный характер [29], для чего 
необходимо непротиворечивое соотноше-
ние формируемых педагогических ком-
петентностей с сохраняющейся в России 
классно-урочной системой школьного об-
учения. Во-вторых, учитывая выраженный 
прикладной характер компетентностного 
подхода, актуальным является обсуждение 
соответствия фундаментальной подготовки 
специалиста в вузе со становлением практи-
ко-ориентированных компетентностей [30]. 
В-третьих, дифференцированность компе-
тентностных результатов ставит важную 
задачу оценки профессиональных компе-
тентностей выпускников ‒ использования 
интегрированных или дифференцирован-
ных показателей их сформированности [31]. 
В-четвертых, принимая во внимание тренд 
на непрерывное образование, в структуре 
профессиональной подготовки недоста-
точен объем требований к результатам, 
обеспечивающих закрепление мотивации 
к образованию в течение всей жизни [32].

Спектр прикладных проблем реали-
зации компетентностного подхода более 
широк: прикладной характер формиру-
емых педагогических компетентностей 
требует организации межпредметной 
интеграции в процессе обучения [33]; 
поликультурность образования должна 
точно выражаться в содержании педаго-
гических компетенций [34]; в структуре 
подготовки специалистов гуманитарных 
профессий малое количество требований 
относительно формирования способностей 
к саморазвитию и оказания специалистом 
самопомощи [35]; одновременно со ста-
новлением предметно ориентированных 
компетентностей в подготовку учителя 
должны включаться требования к совер-
шенствованию когнитивных способностей, 
обеспечивающих развитие его профессио-
нальной компетентности [36] и др.

С точки зрения реализации уровневого 
компетентностного образования как струк-
турной проблемы препятствием к полно-
ценному формированию профессиональных 
и научно-исследовательских компетентно-
стей обучающихся в магистратуре является 
короткий срок магистерской подготовки, 
а также возможность поступления и об-
учения по одной программе магистратуры 
выпускников, существенно отличающихся 
от программ бакалавриата [37].

Повышение доступности и вариативно-
сти образования относится к достоинствам 
компетентностной модели [38] и дости-
гается за счет «формирования такой мо-
дели специалиста, которая максимально 
возможно абстрагирована от конкретных 
учебных дисциплин, что позволяет гово-
рить о достаточно широком возможном 
поле его деятельности» [38]. Это обеспе-
чивается уровневой структурой профес-
сиональной компетентности выпускника 
вуза, где организуются компетентности, 
соответствующие направлению, профилю, 
близким направлениям подготовки. Уровне-
вое понимание компетентностей отражает 
структуру процесса профессиональной 
подготовки, однако недостаточно связано 
с реальной структурой профессиональной 
педагогической деятельности.

Ключевой проблемой современного 
педагогического образования является раз-
работка классификации педагогических 
компетенций, основанием которой будут 
не формальные признаки этапов профес-
сиональной подготовки (от формирования 
компетентностей универсального и общего 
характера к формированию профессиональ-
ных компетентностей), а реальная педаго-
гическая деятельность учителя. Структу-
ра педагогических компетенций должна 
обеспечивать преодоление указанных не-
достатков и ограничений современного 
компетентностного образования: во-первых, 
соотношение основных категорий, описы-
вающих результаты образования (компе-
тенции, способности, качества); во-вторых, 
отсутствие противоречий сохраняющим-
ся традиционным формам организации 
школьного образования и открытость для 
профессионального совершенствования 
педагога в условиях постановки новых 
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задач обучения; в-третьих, сопоставление 
содержательного наполнения формируе-
мых в вузе и реализуемых учителем педа-
гогических компетентностей с задачами 
образования.

Таким образом, традиционная пред-
метная структура профессиональной под-
готовки педагога имеет ряд ограничений 
и противоречий в условиях реализации 
компетентностного высшего образования, 
раскрытие которых должно быть фактором, 
обосновывающим необходимость станов-
ления компетентностного подхода в под-
готовке будущего педагога.

С учетом актуальности темы в ее раз-
работке можно выделить ряд трудностей: 
проблема интеграции исторически сложи-
вшегося отечественного опыта предметной 
профессиональной подготовки специалиста 
и современных методов, технологий компе-
тентностного образования, создание мето-
дов измерения процесса развития и сформи-
рованности компетентностей специалиста.

Материалы и методы
Теоретическое обоснование актуаль-

ности компетентностного подхода в педа-
гогическом образовании проходило путем 
анализа исследований педагогических спо-
собностей, структуры деятельности учителя 
в советской и российской, а также зарубеж-
ной педагогической психологии. Объектом 
исследования были работы Ф. Н. Гонобо-
лина4, В. А. Крутецкого5, Н. В. Кузьми-
ной6, А. К. Марковой7, Л. М. Митиной8, 
В. Д. Шадрикова9. Дан краткий обзор 

современных направлений реализации 
компетентностного подхода в зарубежной 
науке10 [39; 40].

С целью сравнительного анализа ака-
демической успешности освоения учебных 
дисциплин и степени сформированности 
компетентностей будущих учителей были 
использованы две группы показателей:

– итоги академической успеваемости
студентов педагогического вуза по предме-
там образовательных программ «Начальное 
образование», «Дошкольное образование», 
«Начальное образование, Английский 
язык», «Музыкальная культура и испол-
нительское искусство». Общий объем вы-
борки обучающихся составил 567 чел.: 
студенты 1 курса – 194 чел., 2 курса – 156, 
3 курса – 109, 4 курса – 63, 5 курса – 45 чел. 
Все участники были проинформированы 
о цели исследования и выразили согласие 
к сотрудничеству;

– результаты измерения качества педаго-
гического образования в форме оценки функ-
циональной грамотности студентов 1–2 кур-
сов (n = 85), оценки сформированности 
общепрофессиональных компетентностей 
студентов 3 курса (n = 46), оценки сформи-
рованности профессиональных компетент-
ностей студентов 4–5 курсов (n = 97). Общий 
объем выборки соответствует описанному 
выше количеству студентов. Задания для 
оценки функциональной грамотности, об-
щепрофессиональных и профессиональных 
компетентностей предлагались обучающим-
ся в виде кейсов, представленных в работе 
И. Ю. Тархановой и др.11

4 Гоноболин Ф. Н. Книга об учителе. М. : Просвещение, 1965. 260 с.
5 Крутецкий В. А. Основы педагогической психологии. М. : Просвещение, 1972. 256 с. URL: http://elib.

old.gnpbu.ru/text/krutetskiy_osnovy-pedagogicheskoy-psihologii_1972/fs,1/ (дата обращения: 28.04.2024).
6 Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя : моногр. Ленинград : Изд-во Ленинградского уни-

верситета, 1967. 183 с. EDN: JZZXVU
7 Маркова А. Э. Психология труда учителя. М. : Просвещение, 1993. 190 с.
8 Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя. М. : Академия, 2004. 318 с.
9 Шадриков В. Д. Качество педагогического образования. М. : Логос, 2012. 200 c. URL: https://

publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/huwf8h3vle/direct/60445668 (дата обращения: 28.04.2024).
10 Cheetham G., Chivers G. The Reflective (and Competent) Practitioner: A Model of Professional 

Competence Which Seeks to Harmonise the Reflective Practitioner and Competence‐Based Approaches // 
Journal of European Industrial Training. 1998. № 22. P. 267–276. https://doi.org/10.1108/03090599810230678; 
White R. W. Motivation Reconsidered: The Concept of Competence // Psychological Review. 1959. Vol. 66, 
issue 5. P. 297–333. https://doi.org/10.1037/h0040934

11 Кейсы для оценки сформированности универсальных компетенций обучающихся при освоении об-
разовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры) : 
метод. рекоменд. ; под ред. И. Ю. Тархановой. Ярославль : РИО ЯГПУ, 2018. 218 с. URL: https://didactica.
yspu.org/wp-content/uploads/sites/17/2019/12/Kejsy-dlya-oczenki-sformirovannosti.pdf (дата обращения: 
28.04.2024).

http://elib.old.gnpbu.ru/text/krutetskiy_osnovy-pedagogicheskoy-psihologii_1972/fs,1/
http://elib.old.gnpbu.ru/text/krutetskiy_osnovy-pedagogicheskoy-psihologii_1972/fs,1/
https://www.elibrary.ru/JZZXVU
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/huwf8h3vle/direct/60445668
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/huwf8h3vle/direct/60445668
https://doi.org/10.1108/03090599810230678
https://doi.org/10.1037/h0040934
https://didactica.yspu.org/wp-content/uploads/sites/17/2019/12/Kejsy-dlya-oczenki-sformirovannosti.pdf
https://didactica.yspu.org/wp-content/uploads/sites/17/2019/12/Kejsy-dlya-oczenki-sformirovannosti.pdf
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Оценка функциональной грамотности 
предполагала предоставление студенту 
заданий в виде кейсов с возможностью 
одного или нескольких ответов и вклю-
чала измерение следующих показателей: 
естественнонаучная грамотность, финан-
совая грамотность, критическое мышле-
ние, креативность. Кейсы носили сопо-
ставительный, аналитический, текстовый, 
графический характер. Время выполнения 
заданий – 60 мин. Результатом является 
оценка сформированности функциональ-
ной грамотности в 100-процентной шкале: 
недостаточный уровень ‒ 0–29 %, низкий ‒ 
30–49, средний ‒ 50–77, повышенный ‒ 
78–89, высокий ‒ 90–100 %. Измеряемые 
показатели функциональной грамотности 
соответствуют содержанию формируемых 
универсальных компетентностей.

Общепрофессиональные и профессио-
нальные компетентности также оценива-
лись в виде кейсов, содержание которых 
связано с решением общепедагогических 
и предметно-специфичных задач. Время 
выполнения заданий – 60 мин. Итогом ста-
новится оценка сформированности обще-
профессиональных и профессио нальных 
компетентностей в 100-процентной шкале: 
не сформированы ‒ 0–59 %, частично сфор-
мированы отдельные элементы ‒ 60–74, 
частично сформированы основные эле-
менты ‒ 75–89, полностью сформирова-
ны ‒ 90–100 %.

Статистическая обработка данных про-
изводилась с использованием следующих 
групп методов: первичная описательная 
статистика (Мх ‒ среднее арифметическое, 
СКО ‒ среднее квадратическое отклонение, 
Cv ‒ коэффициент вариации) применялась 
для расчета и описания абсолютных зна-
чений показателей академической успе-
ваемости студентов и сформированности 
компетентностей; сравнение (непараметри-
ческий критерий для независимых выборок 
U-Манна – Уитни) – для статистической
оценки различий значений показателей
академической успеваемости студентов

и сформированности компетентностей на 
разных курсах обучения; корреляционный 
анализ (коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена) – для определения силы 
и статистической значимости связи между 
показателями академической успеваемости 
и сформированности компетентностей сту-
дентов на разных курсах обучения.

Результаты исследования
Активизация психологических иссле-

дований в 50–60-е гг. ХХ в. стимулировала 
развитие многих направлений психоло-
гии [41]. Попытки обсуждения проблемы 
способностей на теоретико-методологиче-
ском уровне ‒ теории и методологии изуче-
ния, развития, психологической структуры 
способностей, их связи с одаренностью, 
развитием личности и др.12 – использованы 
как объяснительное понятие для харак-
теристики результатов педагогического 
образования, соотносимых с содержанием 
деятельности педагога. Так, Ф. Н. Гонобо-
лин анализировал требования к учителю, 
включающие две группы качеств личности: 
педагогические способности (доступность 
учебного материала, понимание ученика, 
организация детского коллектива и др.) 
и общие, повышающие эффективность 
работы педагога (организованность, трудо-
способность, любознательность и др.)13. 
В работах Н. В. Кузьминой требования 
к учителю дифференцированы на педа-
гогические (конструктивные, организа-
торские, коммуникативные и др.) и об-
щие (наблюдательность, воображение, 
прогнозирование и др.)14. В свою очередь, 
В. А. Крутецким определена совокупность 
педагогических способностей ‒ дидак-
тических, когнитивных, управленческих, 
коммуникативных и др.15 Несмотря на 
достоинства исследований относительно 
данной тематики, имеется ряд ограничений: 

– структура педагогических способ-
ностей носит аналитический характер, 
согласно которому описание педагогиче-
ской профессии становится обобщенным 

12 Семенюк Л. М. Хрестоматия по возрастной психологии : учеб. пособ. ; под ред. Д. И. Фельдштейна. 
М. : Институт практической психологии, 1996. 304 с.

13 Гоноболин Ф. Н. Книга об учителе.
14 Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя.
15 Крутецкий В. А. Основы педагогической психологии.
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и предполагает выделение общих и специ-
альных способностей; 

– представление о психологической
структуре деятельности учителя носит 
линейный характер, соответствующий 
общепсихологическим представлениям 
о деятельности как совокупности действий 
и операций; 

– изучение педагогической работы огра-
ничено предметным уровнем, содержание 
которого не соотносится с психологическим 
анализом.

Дальнейшее развитие психологии труда 
учителя направлено на преодоление ука-
занных ограничений. В работах А. К. Мар-
ковой определены элементы структуры 
(стороны) труда учителя: педагогическая 
деятельность (знания, умения, установ-
ки), педагогическое общение (мотивация 
общения, коммуникативные умения, са-
моанализ общения) и личность учителя 
(мотивация и свойства)16. Аналогичная ти-
пология предложена Л. М. Митиной, вклю-
чавшей в каждый компонент предметные 
(педагогические задачи, средства, способы 
деятельности и др.) и психологические (це-
леполагание, мышление, рефлексия и др.) 
характеристики труда учителя17.

Изменение представлений о структуре 
труда учителя на уровне профессиональной 
подготовки трансформировали результаты 
педагогического образования. В стандартах 
1994 г. структура требований к результа-
там образования по программе «Педаго-
гика» включала знания, умения, навыки, 
способности, личностные качества обще-
культурного, психолого-педагогического, 

общепредметного и предметного блоков 
подготовки18; 2000 г. и 2005 г. – требования 
структурировались по дисциплинарному 
принципу и включали изучение циклов гу-
манитарных и социально-экономических, 
математических и естественнонаучных, 
общепрофессио нальных и профильных 
дисциплин19. С 2009 г. результаты педа-
гогического образования приобрели ком-
петентностную структуру, включающую 
общекультурные, универсальные, обще-
профессиональные, профессиональные 
компетенции20. 

В зарубежной системе подготовки кад-
ров распространение компетентностного 
подхода происходит с 60–70 гг. ХХ в., в от-
личие от российского образования [40]. 
При этом компетентностный подход не 
рассматривается как единая система теоре-
тических, методологических и прикладных 
представлений о требованиях к результа-
там профессиональной подготовки кадров. 
В современном зарубежном компетентност-
ном подходе выделяются следующие его 
разновидности: поведенческий, функцио-
нальный, многомерный, целостный [39]. 
Поведенческий подход, представленный 
работами Р. Уайта21, Д. Макклелланда22, 
Р. Бояциса23 и др., описывает совокупности 
поведенческих характеристик, качеств лич-
ности, мышления, самоотношения работни-
ка и других параметров, обеспечивающих 
продуктивность деятельности человека. 
Функциональный – формирует у специа-
листа набор компетентностей (функцио-
нальных, личностных, познавательных, эти-
ческих и др.), позволяющих максимально 

16 Маркова А. Э. Психология труда учителя.
17 Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя.
18 Архив стандартов ГОС ВПО – Стандарты ГОС ВПО 1993–1999 гг. [Электронный ресурс] // 

Портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования : офиц. сайт. 
URL: https://fgosvo.ru/archivegosvpo/index/2?parent=68&edutype=2 (дата обращения: 28.04.2024).

19 Архив стандартов ГОС ВПО – Стандарты ГОС ВПО 2000 г. [Электронный ресурс] // Портал феде-
ральных государственных образовательных стандартов высшего образования : офиц. сайт. URL: https://
fgosvo.ru/archivegosvpo/index/5?parent=625&edutype=5 (дата обращения: 28.04.2024).

20 ФГОС ВПО по направлениям бакалавриата. Образование и педагогика [Электронный ресурс] // 
Портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования : офиц. сайт. 
URL: https://fgosvo.ru/fgosvpo/index/1/5 (дата обращения: 28.04.2024).

21 White R. W. Motivation Reconsidered: The Concept of Competence // Psychological Review. 1959. 
Vol. 66, issue 5. P. 297–333. https://doi.org/10.1037/h0040934

22 McClelland D. C. Human Motivation. New York : University of Cambridge, 1987. 664 p. https://doi.
org/10.1017/CBO9781139878289

23 Boyatzis R. E. The Competent Manager: A Model for Effective Performance. New York : Wiley, 
1991. 328 p. 

https://fgosvo.ru/archivegosvpo/index/2?parent=68&edutype=2
https://fgosvo.ru/archivegosvpo/index/5?parent=625&edutype=5
https://fgosvo.ru/archivegosvpo/index/5?parent=625&edutype=5
https://fgosvo.ru/fgosvpo/index/1/5
https://doi.org/10.1037/h0040934
https://doi.org/10.1017/CBO9781139878289
https://doi.org/10.1017/CBO9781139878289
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продуктивно реализовать требования 
к выполняемой деятельности24. Много-
мерный – разрабатывает системы индивиду-
альной оценки компетентности работника, 
которые учитывают совокупность знаний, 
опыта и поведенческих характеристик лич-
ности, обеспечивающих эффективность тру-
довой деятельности [39]. Целостный подход 
рассматривает деятельность как систему 
факторов, обеспечивающих эффективность 
за счет профессиональных способностей 
работника (профессиональные компетент-
ности), его личностных качеств (личност-
ные компетентности) и умений выстраивать 
взаимодействие и отношения с другими 
(социальные компетентности) [39].

Подходы к пониманию структуры ком-
петенций дифференцируются на общие 
и специальные, или профессиональные 
компетенции [42], в чем заключается про-
тиворечие между структурой результата 
педагогического образования и системой ре-
альной деятельности учителя. Действующая 
дифференциация педагогических компетен-
ций по принципу «общие ‒ профессиональ-
ные» направлена на «формирование такой 
модели специалиста, которая максимально 
возможно абстрагирована от конкретных 
учебных дисциплин, что позволяет говорить 
о достаточно широком возможном поле его 
деятельности» [38]. Однако сохранение 
предметной структуры учебных планов 
при формальном их модульном принципе 
обеспечивает аналитический, а не систем-
ный характер формируемых педагогических 
компетентностей. Результатом является 
становление у выпускника представлений 

об элементах будущей деятельности (обуча-
ющей, воспитательной, развивающей), а не 
о системе. Таким образом, действующая 
структура отражает процесс освоения об-
учающимися образовательной программы 
(от общих компетенций к частным сред-
ствами учебного предмета), но не структуру 
реальной педагогической деятельности.

В поддержку компетентностного под-
хода имеется ряд эмпирических фактов, 
свидетельствующих о существенных огра-
ничениях предметной структуры профес-
сиональной педагогической подготовки 
и оценки академической успешности буду-
щего педагога. В таблице 1 представлены 
показатели академической успеваемости 
студентов направления «Педагогическое 
образование». Данные включают средние 
значения (Мх) академической успеваемости 
в течение профессионального обучения 
студентов. Вариативность средних значе-
ний (Cv), являющаяся мерой их изменчи-
вости, выступает как значимый показатель. 
На основании результатов можно сделать 
выводы о динамике предметной успешно-
сти студентов. 

Высокий средний балл успеваемо-
сти (Мх) в течение всего периода обучения, 
а также отсутствие статистически значимых 
различий между курсами говорят о низкой 
чувствительности показателей предмет-
ной успешности к изменениям в процессе 
профессиональной подготовки будущего 
педагога. Нечувствительность показателей 
предметной успешности к индивидуа-
лизации процесса профессионализации 
отмечается низкой вариативностью (Cv) 

Т а б л и ц а  1.  Академическая успеваемость студентов направления «Педагогическое образование»
T a b l e  1.  Academic performance of students in the field of “Pedagogical Education”

Описательные статистики /
Descriptive statistics

Курс обучения / Course of Study
1 2 3 4 5 

Мх* 4,70 4,72 4,67 4,74 4,58
Cv** 5,74 4,88 6,25 5,65 8,52

Примечания: Мх* ‒ среднее арифметическое значение; Cv** ‒ коэффициент вариации.
Notes: Mx* ‒ arithmetic mean value; Cv** ‒ coefficient of variation.
Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами.
Source: Hereinafter in this article all tables were drawn up by the authors.

24 Cheetham G., Chivers G. The Reflective (and Competent) Practitioner: A Model of Professional Competence 
Which Seeks to Harmonise the Reflective Practitioner and Competence‐Based Approaches // Journal of European 
Industrial Training. 1998. No. 22. P. 267–276. https://doi.org/10.1108/03090599810230678

https://doi.org/10.1108/03090599810230678
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данных академической успеваемости на 
протяжении всего обучения. Речь идет о не-
достатках традиционной системы оцени-
вания процесса и результатов освоения 
образовательной программы. 

В ходе оценки универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных 
компетентностей получены противопо-
ложные данные (табл. 2). В отношении 
всех показателей сформированности ком-
петентностей наблюдается вариативность 
значений (Cv), превышающая 25 % и со-
ответствующая ее высокому уровню25, 
что говорит об индивидуализированном 
процессе формирования компетентностей 
в сравнении с развитием дисциплинарных 
знаний обучающихся.

Наличие статистически достоверных 
различий между 1 и 2 курсами в уровне 
критического мышления (U = 638 при 
p ≤ 0,05), между 3 и 4 курсами в уровне 

сформированности общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетентностей 
(U = 775 при p ≤ 0,01) подчеркивает боль-
шую чувствительность компетентностной 
оценки к изменениям в процессе профес-
сионального развития будущего педагога.

С помощью корреляционного анали-
за установлено отсутствие статистически 
значимых взаимосвязей между показате-
лями академической успеваемости и сфор-
мированности компетентностей: r = 0,02 
при p > 0,05 (1 курс), r = 0,08 при p > 0,05 
(2 курс), r = 0,18 при p > 0,05 (3 курс), 
r = 0,05 при p > 0,05 (4 курс), r = 0,14 при 
p > 0,05 (5 курс). Результаты свидетель-
ствуют о характеристике академической 
успеваемостью освоения образовательной 
программы, а компетентностной оценкой ‒ 
степени сформированности способностей 
решить универсальные, общепрофессио-
нальные и профессиональные задачи. 

25 Слепко Ю. Н., Ледовская Т. В., Цымбалюк А. Э. Анализ данных и интерпретация результатов пси-
хологического исследования : учеб. пособ. Ярославль : ЯГПУ, 2015. С. 75–77. EDN: WDYRPN

Т а б л и ц а  2.  Оценка сформированности компетентностей студентов направления «Педагогиче-
ское образование»
T a b l e  2.  Assessment of the development of students’ competencies in the field of “Pedagogical Education”

Курс об-
учения / 
Year of 
Study

Описательные 
статистики / 
Descriptive 

statistics

Функциональная грамотность / Functional literacy* Компетентности / 
Competencies**

ЕНГ / NSL ФГ / FL КМ / CT КР / CR ОПК / GPC ПК / PC

1 
Мх 64,8*** 80,2 64,6 49,7 – –
Cv 40,5 27,5 40,2 45,6 – –

2 
Мх 66,9 75,8 77,9 42,3 – –
Cv 48,5 33,3 34,3 63,3 – –

3 
Мх –**** – – – 55,4 –
Cv – – – – 26,6 –

4 
Мх – – – – – 64,5
Cv – – – – – 26,3

5 
Мх – – – – – 65,1
Cv – – – – – 42,7

Примечания: * ‒ оценка сформированности универсальных компетентностей студентов 1‒2 курса: 
ЕНГ ‒ естественно-научная грамотность, ФГ ‒ финансовая грамотность, КМ ‒ критическое мыш-
ление, КР ‒ креативность; ** ‒ оценка сформированности компетентностей студентов 3‒5 курсов: 
ОПК ‒ общепрофессиональные компетентности, ПК ‒ профессиональные компетентности; *** ‒ зна-
чения представлены в 100-процентной шкале, соответствия значений уровню сформированности 
компетентностей представлены в разделе «Материалы и методы»; **** ‒ оценка не производилась.
Notes: * ‒ assessment of the development of universal competencies of 1‒2 year students: NSL ‒ natural 
science literacy, FL ‒ financial literacy, CT ‒ critical thinking, CR ‒ creativity; ** ‒ assessment of the 
development of competencies of 3‒5 year students: GPC ‒ general professional competencies, PC ‒ 
professional competencies; *** ‒ values are presented on a 100% scale, the correspondence of values to 
the level of competence development is presented in the section “Materials and methods”; **** ‒ no assessment 
was made.

https://www.elibrary.ru/WDYRPN
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Обсуждение и заключение
В ходе анализа установлено, что исто-

рический путь от аналитического к сис-
темному пониманию содержания педа-
гогической деятельности характерен для 
отечественной психолого-педагогической 
науки второй половины XX–начала XXI вв. 
Интеграция отечественной и зарубежной 
систем образования на рубеже веков приве-
ла к внедрению компетентностного подхода 
в российское образование, результатом чего 
стала типичная для зарубежных подходов 
дифференциация формируемых у специа-
листа компетентностей на общие (обще-
культурные, универсальные) и специальные 
(профессиональные) [42]. Такой подход 
к пониманию структуры компетенций, 
с одной стороны, предоставляет возмож-
ности для более широкой самореализации 
человека за счет совершенствования его 
общекультурных, универсальных компе-
тентностей [38]. С другой – не позволяет 
полноценно освоить основное содержание 
будущей трудовой деятельности на этапе 
учебно-профессиональной подготовки. 
Таким образом, сохраняется противоре-
чие между структурой образовательной 
программы высшего образования (формиро-
вание общих и специальных компетентно-
стей) и структурой реальной деятельности 
учителя (определяемой задачами по обуче-
нию, развитию и воспитанию школьника).

Внедрение компетентностного подхода 
в российское образование дает возмож-
ность преодолеть ограничения предмет-
ной академической структуры освоения 
образовательной программы (получение 
и освоение традиционных знаний, умений 
и навыков) за счет дифференцированной 
и гибкой сис темы оценивания процесса 
профессионализации будущего педагога. 
Компетентностная оценка дает вариативное 
представление о прогрессе профессиональ-
ного развития на этапе обучения в вузе, а от-
сутствие взаи мосвязи (корреляции) между 
показателя предметной и компетентностной 
успеваемости подтверждает предположение 

о наличии противоречия между пред-
метной и компетентностной структурой 
профессиональной подготовки. Развитие 
компетентностного подхода в российском 
педагогическом образовании должно идти 
по пути отказа от формальных оснований 
структуры педагогических компетенций 
и приведения ее в соответствие с реальной 
деятельностью учителя. 

Структура формируемых педагогиче-
ских компетентностей должна соотноситься 
с реальной педагогической деятельностью 
учителя. Ввиду этого для обоих конструктов 
определяется единое основание на психо-
логическом уровне анализа учебно-профес-
сиональной и профессиональной деятель-
ности. На предметном уровне организация 
деятельности студента и учителя должна 
соответствовать реальным условиям про-
фессионального обучения и педагогиче-
ского труда.

В качестве обозначенного единого ос-
нования может рассматриваться феномен 
деятельности как психологической систе-
мы, включающей функциональные блоки 
(конструкты): мотивы; цели, связанные 
с результатом; программу; информацион-
ную основу; принятие решений; подсистему 
профессионально важных качеств26. Сис-
темообразующим фактором деятельности 
выступает представление субъекта о ре-
зультате, выраженное в образе цели.

Специфика содержания учебно-профес-
сиональной и трудовой деятельности на 
предметном уровне определяется требова-
ниями к их результату, выраженные в каче-
стве компетенций, итогом освоения которых 
является компетентность как «совокупность 
качеств субъекта деятельности, позволя-
ющих ему успешно выполнять трудовые 
функции»27. Конкретное содержание вклю-
чает в себя профессиональные знания, уме-
ния и навыки, профессиональные способно-
сти, качества личности учителя28. Подобная 
характеристика результата уже вводилась 
в структуру педагогического образова-
ния в Государственном образовательном 

26 Шадриков В. Д. Психология деятельности человека. М. : Институт психологии РАН, 2013. С. 140. 
URL: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/22zdoun0i8/direct/112989496 (дата обращения: 
28.04.2024).

27 Там же. С. 339.
28 Шадриков В. Д. Качество педагогического образования. С. 128–129.

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/22zdoun0i8/direct/112989496
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стандарте высшего профессионального 
образования (ГОС ВПО) 1994 г.

Психологическая структура педагоги-
ческих компетенций должна определяться 
исходя из содержания деятельности пе-
дагога на предметном уровне, а также из 
представления о деятельности как пси-
хологической функциональной системе. 
Предметное содержание для деятельно-
сти педагога по обучению, воспитанию, 
развитию ребенка будет специфичным, 
психологическое ‒ универсальным. В каче-
стве примера следует привести структуру 
педагогических компетентностей для дея-
тельности по обучению29:

1. Постановка целей и задач педагоги-
ческой деятельности.

2. Мотивация учебной деятельности.
3. Информационная.
4. Разработка программ педагогической

деятельности и принятие педагогических 
решений.

5. Организация учебной деятельности.
6. Личностные качества учителя.
Предложенная структура обеспечивает

интеграцию учебно-профессиональной 
и трудовой деятельности на предметном 
и психологическом уровне ее анализа, что 
достигается за счет включения в каждую 
компетентность формируемых на уровне 
предметной деятельности профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, на психо-
логическом уровне ‒ профессиональных 
способностей и профессионально важных 
качеств личности.

Например, информационная компе-
тентность включает в себя компетентность 
в предмете и методах преподавания, в субъ-
ективных условиях деятельности (знание 
учеников и учебных коллективов), умение 
вести самостоятельный поиск информа-
ции и др. В данном случае интегрированы 
профессиональные педагогические знания 
(в учебном предмете, возрастных особен-
ностях учеников и др.), умения и навы-
ки (в методах преподавания), способно-
сти субъекта (когнитивные, социальные 
и др.), качества личности (понимание уче-
ников, само организация и пр.). Данная 
компетентность является компонентом 

психологической системы педагогической 
деятельности, реализацию которой она 
обеспечивает в соответствии с векторами 
«мотив – цель» и «цель – результат» за счет 
характеристики предметных и субъектив-
ных условий деятельности30.

Таким образом, использование кате-
гории деятельности как психологической 
функциональной системы может рас-
сматриваться в качестве существенного 
условия решения проблемы структуры 
педагогических компетенций. Естествен-
ное развитие представлений о структуре 
педагогического труда в отечественной 
педагогической психологии наблюдается 
с точки зрения универсальной архитек-
тоники феномена деятельности, позво-
ляющей интегрировать представление 
о педагогической деятельности учителя 
на предметном и психологическом уровне 
ее анализа.

Востребованность решения такой про-
блемы неоднократно выступала предметом 
дискуссий в современной педагогической 
психологии и психологии образования: 
обсуждались динамические качества не-
линейного развития мотивационного, 
операционального и саморегуляционного 
компонентов учебно-профессиональной 
деятельности будущих педагогов [43]; уста-
новлены специфические характеристики 
целевой, мотивационной и личностной 
составляющей педагогического образова-
ния [44]; отмечалась сложная структура 
развития способности принятия решений 
в педагогической деятельности [45]; по-
казана особенность управления образо-
вательным процессом в условиях интен-
сивной информатизации и возрастания 
объемов учебно-значимой информации [46]. 
Значительное количество исследований 
посвящено проблемам личности педаго-
га и развитию профессионально важных 
качеств ‒ личностным ресурсам [47], кон-
курентоспособности [48], становлению 
эмоциональной сферы [49] и др.

Сохраняется актуальная проблема ком-
плексного использования психологического 
и педагогического знания в решении воп-
росов мотивации педагогического труда 

29 Шадриков В. Д. Психология деятельности человека. С. 343–351.
30 Там же. С. 193.
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и развития способности мотивировать 
деятельность обучающихся, в когнитив-
ном становлении педагога и его влиянии 
на способность управлять познавательной 
деятельностью обучающихся и др.

Ограничения. Распространение полу-
ченных данных и сформулированных вы-
водов ограничивается профессиональной 
принадлежностью вошедших в состав эм-
пирической выборки студентов, – будущих 
педагогов сферы дошкольного, начального 
и музыкального образования. Последующее 
расширение эмпирической базы исследова-
ния позволит установить факты и сделать 

выводы в отношении педагогической про-
фессии в целом.

Перспективы. В ходе дальнейших ис-
следований будут установлены закономер-
ности развития психологической структуры 
педагогических компетенций, их функцио-
нальная связь с развитием субъектных и лич-
ностных способностей будущего учителя.

Материалы статьи могут быть полезны 
организаторам системы высшего педагоги-
ческого образования, преподавателям педа-
гогических вузов, психологам и педагогам, 
организующим сопровождение процесса 
развития студентов – будущих учителей.
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Психологические предпосылки просоциальной 
активности современной молодежи

Т. Н. Сахарова , Е. В. Беловол, Е. Г. Уманская, 
Н. А. Цветкова, В. В. Фонина

Московский педагогический государственный университет,
 г. Москва, Российская Федерация

 tn.sakharova@mpgu.su
Аннотация
Введение. Обеспечение социального благополучия человека – одна из главных задач любого государства, 
в результате чего просоциальное поведение становится социально одобряемым и поддерживаемым госу-
дарством. В этом контексте актуально изучение факторов, определяющих склонность личности к таким 
формам поведения. Несмотря на неослабевающий интерес к проблеме детерминант поведения личности, 
результаты исследований неоднозначны и противоречивы: большая часть основана на сравнительном ана-
лизе, что не позволяет решать задачи предположения успешности и склонности к социально-ориентиро-
ванным формам поведения. Цель исследования – выявление психологических предпосылок склонности 
современной студенческой молодежи к просоциальной активности. 
Материалы и методы. Статья базируется на эмпирическом исследовании, в котором приняли участие 
102 студента Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного уни-
верситета. Для изучения уровня включенности молодежи в просоциальную активность разработан и ис-
пользован авторский опросник «Шкала просоциальной активности молодежи». Анализ психологических 
предпосылок личности к просоциальной активности проходил с помощью диагностики свойств организ-
мического, формально-динамического уровня организации индивида (темперамент) и свойств личностно-
го уровня организации индивида (направленность личности и ее ориентация). В исследовании применял-
ся комплекс методов математического анализа данных, включающий сравнительный и факторный анализ, 
а также множественный регрессионный анализ для построения модели просоциально активной личности. 
Результаты исследования. Авторы доказали, что психологическими предпосылками просоциальной ак-
тивности личности являются свойства базового, формально-динамического уровня организации инди-
видуальности (высокая эргичность и пластичность), а также свойство личностного уровня – ориентация 
личности на альтруизм. Значимым итогом проведенного исследования становится разработка опросника 
«Шкала просоциальной активности молодежи».
Обсуждение и заключение. Результаты исследования вносят вклад в развитие представлений о психо-
логических предпосылках склонности личности к просоциальному поведению. Материалы статьи могут 
быть использованы в прикладных разработках по формированию просоцальной активности современной 
молодежи при организации психолого-педагогического сопровождения воспитательной работы в студен-
ческой среде. 

Ключевые слова: просоциальная активность, молодежь, психологические предпосылки, формально-дина-
мические свойства индивидуальности, направленность личности, альтруизм 
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Psychological Prerequisites for Prosocial Activity 
of Modern Youth
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Abstract 
Introduction. Prosocial behavior is a type of a socially oriented behavior which purpose is to benefit individuals, 
social groups, and society as a whole. In the modern world, where ensuring the social well-being of a person is 
one of the main tasks of any state, it is this orientation of behavior that is socially approved and supported by the 
state. In this context, the study of the factors that determine a personality’s propensity to such forms of behavior 
is not only relevant, but also necessary. Despite the fact that interest in the problem of determinants of personality 
behavior has not waned for a long time, the results of research in this area are often ambiguous and sometimes 
contradictory. Moreover, most studies are based on comparative analysis, which does not allow us to solve the 
problems of predicting success and propensity for socially oriented forms of behavior. The purpose of our study 
is to identify the psychological prerequisites of modern students’ propensity to prosocial activity. 
Materials and Methods. A total of 102 respondents, students of the Institute of Pedagogy and Psychology of the 
Moscow Pedagogical State University, aged 18–25 years, participated in the empirical study. To study the level of 
involvement of young people in prosocial activities, the author’s questionnaire “Youth Prosocial Activity Scale” 
was developed and used. To study the psychological prerequisites of a person for prosocial activity, a number of 
questionnaires were used, including the assessment of characteristics at the organismic, formal-dynamic level of 
the person’s organization (temperament) and characteristics at the personal level of individual organization (per-
son’s orientation). In order to identify the prerequisites of prosocial activity, a number of methods of mathematical 
analysis were used, including comparative and factor analysis, as well as multiple regression analysis to build 
a model of a socially active person. 
Results. The authors have shown that the psychological prerequisites of personality prosocial activity are both 
the properties of the basic, formal-dynamic level of organization of individuality (high rigidity and plasticity) and 
the property of the personal level – orientation of personality to altruism. The development of the questionnaire 
“Youth Prosocial Activity Scale” is also one of the significant results of the conducted research.
Discussion and Conclusion. The results of the study contribute to the development of ideas about the psycho-
logical conditions of personality predisposition to prosocial behavior. The material of the article can be used in 
applied projects on formation of prosocial activity of modern youth in the organization of psychological and 
pedagogical support of educational work in the student’s environment.

Keywords: prosocial activity, youth, psychological prerequisites, formal-dynamic properties, personality 
orientation, altruism
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Введение
Просоциальное поведение – один из 

аспектов позитивной социализации моло-
дежи, принимающий различные формы 
в зависимости от контекста: приносить 

пользу людям, социальным группам, об-
ществу в целом.

Просоциальное поведение проявляется 
в детстве с готовности поделиться игруш-
кой; в подростковом возрасте – в защите 
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обиженного, в юности – в выборе про-
фессиональной деятельности, связанной 
с общественным служением, т. е. ориента-
цией индивида на оказание помощи людям 
и обществу [1; 2]. Эти виды поведения 
объединяются намерением принести поль-
зу [3; 4]. Однако просоциальное поведение 
отличается большим количеством вариаций 
относительно типов, мотивов и причин [5].

Разнообразие форм ставит перед учены-
ми задачу изучения его основ. В рамках та-
кого поведения могут лежать бескорыстная 
помощь и эгоистичные мотивы (получить 
одобрение). Основной принцип – желание 
индивида сохранить дружеские отношения 
или достичь определенного социально-
го статуса1 [4]. Шведский исследователь 
Г. Перссон показала, что дети часто ис-
пользуют инструментальную агрессию 
для достижения просоциальных целей [5].

Большая часть механизмов просоци-
ального поведения направлена на поиск 
корреляционных связей между склонно-
стью к данному поведению и социально 
одобряемыми моделями (забота о других, 
альтруизм, волонтерство и др.). Это связано 
с его трактовкой как неизменного блага, 
ассоциацией с позитивным развитием лич-
ности, представлением в качестве средства 
обеспечения социальной гармонии и фор-
мирования гражданской позиции личности2. 
Факторами формирования просоцильного 
поведения могут выступать социальные 
и индивидуальные нормы [6], индивиду-
альные цели [7], идея накопления соци-
ального каптала [8], а также подражание 
взрослым [9].

Высокая социальная значимость про-
блемы становления и развития социально 
направленного поведения ставит вопрос 
о психологических механизмах данного 
поведения. Изучение таких механизмов 
стало целью настоящего исследования.

Гипотезой выступило предположение, 
что психологическими предпосылками 
просоциальной активности в юности 

выступают свойства организмического 
(формально-динамические) и личностно-
го уровня (направленность и ориентация) 
индивидуальности. 

Обзор литературы
Для обозначения феномена социально 

ориентированной деятельности, направлен-
ной на оказание помощи, в психологической 
литературе используют различные термины. 
Одним из них становится «просоциальное 
поведение», возникшее в 1970-х гг. в рамках 
социальной психологии как антоним к слову 
«антисоциальный». Однако исследовате-
ли расходятся во мнениях относительно 
его определения. Д. Ф. Довидио отмечал: 
«… несмотря на впечатляющее количество 
исследований, посвященных просоциаль-
ному поведению, не существует консенсуса 
относительно того, как этот термин следует 
определять»3. В настоящее время имеется 
большое количество различных трактовок 
данного понятия. Просоциальное поведение 
определяется как добровольное поведе-
ние, направленное на благо человека [10]: 
«… любое действие, приносящее пользу 
другому» [11]; «Просоциальное поведе-
ние означает не больше и не меньше, чем 
поведение, которое ценится обществом, 
в котором находится человек» [12]; «Про-
социальное поведение представляет собой 
широкую категорию поступков, которые 
определяются сегментом общества и/или 
социальной группой как полезные для дру-
гих людей» [13].

В отечественной литературе указанный 
феномен определяется термином «просо-
циальное поведение». Однако в качестве 
аналога используют понятие «просоциаль-
ная активность» как субъектно детермини-
рованную деятельность [14]; деятельность, 
связанную с решением общественных 
задач, обладающих просоциальной цен-
ностью [15]; действия, предполагающие 
отказ от собственных интересов в поль-
зу другого человека, и проявляющиеся 

1 Decety J. Multiple Mechanisms of Prosociality // The Social Brain – A Developmental Perspective. 
Cambridge : MIT Press, 2023. P. 219–246. URL: https://www.researchgate.net/publication/368790044_Multiple_
mechanisms_of_prosociality/ (дата обращения: 15.06.2024).

2 Там же.
3 Dovidio J. F. Helping Behavior and Altruism: An Empirical and Conceptual Overview // Advances in 

Experimental Social Psychology ; ed by L. Berkowitz. New York : Academic Press, 1984. P. 361–427. https://doi.
org/10.1016/S0065-2601(08)60123-9

https://www.researchgate.net/publication/368790044_Multiple_mechanisms_of_prosociality/
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https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60123-9
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в соответствующих актах поведения [16]; 
качество личности, выражаемое в его стрем-
лении взаимодействовать со средой с целью 
улучшения.

Определение «просоциальный» от-
носится к «положительной» социальной 
активности, ориентированной на благо 
отдельного индивида или социума, а про-
социальное поведение определяется как 
«… совокупность добровольных действий 
индивида, направленных на благо друго-
го или социума в целом» [8]. В данном 
контексте содержание термина «просоци-
альная» пересекается с понятием «соци-
ально направленная», рассматриваемое 
в качестве положительной деятельности, 
сфокусированной на поддержке и развитии 
социума [17]. В настоящем исследовании 
эти термины используются в указанном 
контексте в качестве взаимозаменяемых 
и трактуются как поведение, направленное 
на добровольное оказание помощи другим 
людям или группам лиц. Такое поведение 
выступает как основополагающее для нор-
мального функционирования общества4, 
и вопрос о личностных детерминантах 
просоциального поведения личности ста-
новится актуальным. 

Просоциальное поведение является 
стабильной чертой личности5 [18], и суще-
ствует множество характеристик, связанных 
с данным видом поведения. Некоторые 

люди с большей вероятностью будут де-
монстрировать социально ориентированное 
поведение в силу следующих факторов: до-
верия6, безопасности привязанности7 [19], 
эмпатии8 [20], стадии морального разви-
тия [21], локуса контроля9 [22], нейротиз-
ма [23], склонности к соглашательству [24], 
уровня самоконтроля [25], жизнестойко-
сти [26] и др. 

Наряду со свойствами личностного 
уровня интерес вызывали свойства ор-
ганизмического, базового, врожденного 
уровня индивидуальности, определяющие 
склонность личности к активной деятель-
ности, в частности просоцальной актив-
ности. Одним из первых отечественных 
исследователей в данной области был 
И. М. Сеченов, применявший понятие «ак-
тивность» относительно состояний нервной 
системы10. Его идеи разделяли И. П. Пав-
лов11 и В. М. Бехтерев12, который отмечал 
возможность человека преобразовывать 
окружающую действительность благодаря 
осознанной деятельности.

Традицию изучать психофизиологиче-
ские основы активности личности продол-
жали и другие ученые, рассматривающие 
динамические особенности психической 
деятельности индивида в том или ином 
контексте, обозначая их термином «тем-
перамент». Так, для В. Д. Небылицына 
в темпераменте проявляются следующие 

4 Aknin L. B., Small D. A., Norton M. I. Helping, in Context: Predictors and Products of Prosocial Behavior // 
Social Psychology: Handbook of Basic Principles ; ed by P. A. M. Van Lange [et al.]. New York : The Guilford 
Press, 2021. P. 499–512. URL: https://psycnet.apa.org/record/2020-23032-025 (дата обращения: 18.08.2024); 
Послание Президента Федеральному Собранию 2024 г. [Электронный ресурс]. URL: http://duma.gov.ru/
news/58905/ (дата обращения: 18.08.2024).

5 Clary E. G., Snyder M. Functional Analysis of Altruism and Prosocial Behavior: The Case of Volunteerism // 
Prosocial Behavior: Review of Personality and Social Psychology ; ed by M. S. Clark. Newbury Park : Sage, 1991. 
Vol. 12. P. 119–148; Rushton J. P. Altruism and Society: A Social Learning Perspective // Ethics. 1982. Vol. 92. 
P. 425–446. URL: https://philipperushton.net/wp-content/uploads/2015/02/personality-prosocial-social-learning-
rushton-ethics-4-1982.pdf (дата обращения: 18.08.2024).

6 Piliavin J. A., Charng H. Altruism: A Review of Recent Theory and Research // Annual Review of Sociology. 
1990. Vol. 16. Р. 27–65. https://doi.org/10.1146/annurev.so.16.080190.000331

7 Development of Prosocial, Individualistic, and Competitive Orientations: Tudory and Preliminary Evi-
dence / P. A. M. Van Lange [et al.] // Journal of Personality and Social Psychology. 1997. Vol. 73, issue 4. P. 733–746. 
https://doi.org/10.1037/0022-3514.73.4.733

8 Eisenberg N., Miller P. A. The Relation of Empathy to Prosocial and Related Behaviors // Psychological 
Bulletin. 1987. Vol. 101, issue 1. P. 91–119. https://doi.org/10.1037/0033-2909.101.1.91; Social Evaluation and 
the Empathy-Altruism Hypothesis / J. Fultz [et al.] // Journal of Personality and Social Psychology. 1986. Vol. 50, 
issue 4. P. 761–769. https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.4.761

9 Oliner S. P., Oliner P. M. The Altruistic Personality: Rescuers of Jews in Nazi Europe. New York : Free 
Press, 1988. 442 p.

10 Сеченов И. М. Физиология нервной системы. М. : Юрайт, 2023. 330 с.
11 Павлов И. П. Физиология. Избранные труды. 2-е изд. М. : Юрайт, 2023. 402 с.
12 Бехтерев В. М. Психика и жизнь. М. : РИПОЛ–классик, 2021. 390 с.
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http://duma.gov.ru/news/58905/
http://duma.gov.ru/news/58905/
https://philipperushton.net/wp-content/uploads/2015/02/personality-prosocial-social-learning-rushton
https://philipperushton.net/wp-content/uploads/2015/02/personality-prosocial-social-learning-rushton
https://doi.org/10.1146/annurev.so.16.080190.000331
https://doi.org/10.1037/0022-3514.73.4.733
https://doi.org/10.1037/0033-2909.101.1.91
https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.4.761
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динамические особенности нервной систе-
мы: темп, быстрота, ритм, интенсивность13. 
В концепции В. М. Русалова данные особен-
ности получают название формально-дина-
мических, и к ним относятся эргичность, 
пластичность темп и эмоциональность14. 
Концепция А. И. Крупнова обуславливает 
общую динамику поведения характеристи-
ками темперамента: темп, скорость, интен-
сивность, вариантность, пластичность15. 
Несмотря на разнообразие проявлений ди-
намических характеристик темперамента, 
они едины с точки зрения их детерминации 
как индивидуальных особенностей поведе-
ния. Таким образом, формально-динамиче-
ские свойства будут проявляться при любой 
активности и определять индивидуальное 
своеобразие ее реализации. В качестве пре-
дикторов просоциальной активности лич-
ности настоящего исследования, помимо 
традиционно изучаемых характеристик 
личностного уровня, выступают особен-
ности темперамента, которые относятся 
к базовому, организмическому уровню. 

Трудностью при проведении исследо-
вания оказалась возможность и способы 
диагностики степени просоциальной актив-
ности личности. Анализ соответствующих 
публикаций выявил отсутствие инстру-
ментария. 

В русскоязычной литературе суще-
ствует ряд методик, направленных на диа-
гностику различных аспектов социальной 
активности.

1) Диагностика компонентов социально
ориентированной активности Р. М. Шамио-
нова и М. В. Григорьевой [27], ориентиро-
ванная на изучение мнений респондентов 
об активности («В неопределенных ситуа-
циях социальная активность помогает»; 
«Есть четкие представления о том, как 
надо общаться в различных ситуациях»), 
а не уровня их активности. 

2) Шкала Р. Шварцера (адаптация
A. A. Бехтер и O. A. Филатовой) «Про-
активные аттитьюды», которая отражает 
отношение личности к активной деятель-
ности, а не ориентацию и включенность 
в социально направленную активность 
(«Я способен самостоятельно выбирать 
способ действия», «Впереди у меня масса 
возможностей») [28].

3) Методика Е. Н. Степановой «Опреде-
ление общественной активности учащих-
ся»16, основанная на ранжировании степени 
включенности членов коллектива в обще-
ственную деятельность. К ее недостаткам 
можно отнести решение ограниченного 
круга задач и возможность использования 
только в рамках группы хорошо знакомых 
между собой подростков.

4) Методика А. Баккера «Общая про-
активность», в адаптации С. А. Маниче-
ва [29], где проактивность рассматривается 
как поведение сотрудников организации, 
направленное на выполнение требований 
рабочей ситуации, но сохраняющее пози-
тивное состояние17 [30]. 

Таким образом, анализ существующего 
инструментария для измерения просоци-
альной активности молодежи показал не-
соответствие методологических подходов 
к определению понятия, а в других – из-
мерение мнения относительно активности, 
а не включенности личности в социально 
ориентированную активность. Отсутствие 
соответствующего метода стало причиной 
разработки авторского опросника. (Полное 
описание процедуры создания опросника 
и анализа его психометрических харак-
теристик готовится к публикации. Ниже 
представлены его основные характери-
стики – Авт.).

Разработка осуществлялась в несколь-
ко этапов. В окончательную версию во-
шло 35 суждений, сформулированных 

13 Небылицын В. Д. К вопросу об общих и частных свойствах нервной системы // Психофизиологиче-
ские исследования индивидуальных различий. М. : Наука, 1976. С. 208–229. EDN: WOIIWB

14 Русалов В. М. Темперамент в структуре индивидуальности человека: дифференциально-психофи-
зиологические и психологические исследования. М. : Ин-т психологии РАН, 2012. 528 с.

15 Крупнов А. И. Психофизиологический анализ индивидуальных различий активности личности. 
Свердловск : Свердлов. ГПИ, 1983. 71 с.

16 Степанова Е. Н. Воспитательный процесс: изучение эффективности: методические рекомендации. 
М. : Творческий центр «Сфера», 2001. 122 с.

17 Хлебова Ю. М. Просоциальная активность личности [Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/
archive/305/68791/ (дата обращения: 02.07.2024).

https://www.elibrary.ru/WOIIWB
https://moluch.ru/archive/305/68791/
https://moluch.ru/archive/305/68791/
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на основе предварительного интервью 
с респондентами – студентами вуза. 
В результате определены суждения отно-
сительно включенности в общественную 
деятельность («Я с удовольствием берусь 
за общественные виды деятельности в ин-
ституте»), которые необходимо оценить по 
4-х бальной шкале Лайкерта; личностных
особенностей респондентов, которые могут
быть предикторами склонности к просоци-
альной активности («Я могу назвать себя
позитивным человеком»).

Проведенный психометрический анализ 
демонстрирует надежность и валидность 
опросника как инструмента. Надежность 
по внутренней согласованности (альфа 
Кронбаха) составляет 0,947 для шкалы про-
социальной активности и 0,885 для шкалы 
личностных характеристик. Факторный 
анализ подтвердил двухфакторную модель 
опросника, однако результаты вторичной 
факторизации и корреляционный анализ 
показал зависимость выделенных факто-
ров (ρ = 0,559; р = 0,000). Таким образом, 
предлагаемый опросник является мно-
гомерным со связанными измерениями, 
что позволяет его использовать для вы-
явления степени выраженности признака 
по отдельным субшкалам и рассчитывать 
суммарный показатель просоциальной ак-
тивности респондента (высокий, средний, 
низкий уровень).

Валидность доказана результатами 
оценки очевидной валидности (97 % экс-
пертов согласились, что пункты опросни-
ка направлены на выявление активности 
молодежи в условиях обучения в вузе). 
Дискриминантная валидность подтвержде-
на итогами сравнительного анализа по-
казателей для двух контрастных групп: 
студентов, принимающих активное уча-
стие в общественной жизни университе-
та и «пассивных» студентов. Выявленная 
статистически значимая разница между 
показателями опросника по отдельным 
субшкалам и общему показателю (уровень 
значимости < 0,001) свидетельствует о дис-
криминативной валидности опросника.

Таким образом, в рамках исследова-
ния создан измерительный инструмент для 

выявления склонности личности к просо-
циальной активности в юности, отмече-
на его надежность и валидность, а также 
возможность дальнейшего применения 
в исследовательской практике.

Материалы и методы
Выборка. В разных этапах исследова-

ния участвовали 102 студента Института 
педагогики и психологии Московского 
педагогического государственного универ-
ситета в возрасте от 18 до 25 лет (средний 
возраст – 21,4 года, стандартное отклоне-
ние – ±2,5 года). Участие в исследовании 
было добровольным: все респонденты 
были проинформированы о цели иссле-
дования и выразили согласие к сотруд-
ничеству.

Методики исследования. Для изучения 
психологических предпосылок просоци-
альной активности респондентов исполь-
зовалась батарея методик. 

Структура темперамента анализирова-
лась с помощью опросника формально-ди-
намических свойств индивидуальности 
(ОФДСИ) В. М. Русалова. В его основе ле-
жит концепция биологической обусловлен-
ности свойств индивидуальности И. П. Пав-
лова, Б. М. Теплова, В. Д. Небылицина 
и др.: формально-динамические свойства 
индивидуальности являются врожденными, 
и их сочетание определяет многообразие 
форм поведения личности. Выделяются 
базовые формально-динамические свой-
ства: эргичность, пластичность, скорость 
и эмоциональность. Каждое из этих свойств 
рассматривается в различных сферах жиз-
недеятельности личности: психомоторной, 
интеллектуальной и коммуникативной ак-
тивности18. 

В опроснике 150 суждений, оценива-
ющихся по 4-х бальной шкале Лайкерта. 
Опросник анализирует степень выражен-
ности формально-динамических характери-
стик личности по 12 переменным, при этом 
определяются интегральные показатели: 
индексы активности в различных сферах 
(психомоторной, интеллектуальной, комму-
никативной); индексы общей активности, 
эмоциональности и адаптивности. 

18 Русалов В. М. Темперамент в структуре индивидуальности человека: дифференциально-психофи-
зиологические и психологические исследования.
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Направленность личности изучалась 
при использовании опросника Б. Басса 
«Определение направленности личности»: 
на себя, на общение, на дело.

Для изучения установок личности при-
менялась методика диагностики социаль-
но-психологических установок личности 
в мотивационно-потребностной сфере 
О. Ф. Потемкиной. В соответствии с целью 
и гипотезой исследования в работе была 
использована только шкала альтруизма – 
эгоизма, позволяющая определить соот-
ветствующую доминирующую установку 
личности. 

Уровень выраженности просоциальной 
активности личности определялся при по-
мощи Шкалы просоциальной активности 
молодежи (Е. В. Беловол, В. В. Фонина). 

Результаты исследования
Изучение просоциальной активно-

сти респондентов демонстрирует слабую 
левостороннюю асимметрию (As = 0,29) 
и отрицательный эксцесс (Ex = –0,26), что 
свидетельствует об отсутствии отличий 
распределения от нормального. Значение 
показателей попадает в интервал от 55 бал-
лов (минимальное значение) до 136 баллов 
(максимальное значение) при абсолютном 
максимуме 140 баллов, что отражает недо-
статок в выборке респондентов с низким 
уровнем социальной активности, которые 
не участвуют в общественной деятель-
ности и увлечены только своими делами. 
В результате для выявления психологиче-
ских предпосылок просоциальной активно-
сти все студенты разделены на две группы:

– большие показатели по шкале (43 чел.).
Высокий уровень социальной активности 
характеризует факт принятия обучающими-
ся участия в большом количестве социально 
ориентированной деятельности (состоят 
в студенческом совете, являются волонте-
рами, участвуют в студенческих отрядах, 
клубах, творческих объединениях и др.). 

– средний уровень социальной актив-
ности (59 чел.). Респонденты могут прини-
мать участие в социально ориентированной 
деятельности, однако не готовы уделять ей 
все свободное время.

Для проведения сравнительного ана-
лиза использовался непараметрический 

критерий Манна – Уитни, результаты ко-
торого относительно формально-динами-
ческих характеристик респондентов пред-
ставлены в таблице 1. 

Между студентами с высокой просоци-
альной активностью и средней социальной 
активностью имеются статистически значи-
мые различия. Среди обучающихся с высо-
кой просоциальной активностью большие 
показатели представлены по следующим 
шкалам: эргичность психомоторная (ЭРМ), 
эргичность коммуникативная (ЭРК), пла-
стичность интеллектуальная (ПИ), пластич-
ность коммуникативная (ПК), скорость пси-
хомоторная (СМ), скорость интеллектуаль-
ная (СИ), скорость коммуникативная (СК). 

Уровень эргичности в психомоторной 
и коммуникативной сферах больше у сту-
дентов с высокой просоциальной активно-
стью. Способность респондентов быстро пе-
реключаться и адаптироваться к изменениям 
в интеллектуальной и коммуникативной 
сферах характеризуется высоким уровнем 
их пластичности, а также быстрым тем-
пом выполнения действий во всех сферах 
жизнедеятельности. Итоги сравнительного 
анализа свидетельствуют о наличии инди-
видуально-типологических предпосылок 
участников опроса с высоким уровнем со-
циальной активности к деятельности. 

Для уточнения полученных результатов 
проведен сравнительный анализ индексов ак-
тивности. Наряду с отдельными показателя-
ми выраженности формально-динамических 
свойств личности, также оцениваются общие 
интегральные показатели, сравнительный 
анализ которых представлен в таблице 2. 

Среди студентов с высокой просоци-
альной активностью отмечаются большие 
показатели индексов активности и общей 
приспосабливаемости, что объясняется 
прямой связью с базовыми шкалами, где вы-
явлены статистически значимые различия. 
Данные обучающиеся на физиологическом 
уровне обладают хорошей выносливостью, 
активностью и адаптивностью. 

Полученные результаты подтверждают 
существование на уровне организмических 
свойств индивидуальности предпосылок, 
определяющих склонность личности к вы-
сокому уровню включенности в просоци-
альную активность. 
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Т а б л и ц а  1.  Сравнительный анализ формально-динамических характеристик респон-
дентов с разным уровнем просоциальной активности
T a b l e  1.  Comparative analysis of formal-dynamic characteristics of respondents with 
different levels of prosocial activity

Переменная / 
Variable

Среднее значение 
для группы со 

средним уровнем 
активности / Mean 

value for the group with 
moderate activity level

Среднее значение 
для группы 

с высоким уровнем 
активности / Mean 
value for the group 

with high activity level

Значение 
критерия 

Манна – Уитни / 
Mann–Whitney 

test value

Уровень 
значимости 
критерия / 

Significance 
level

Эргичность психомотор-
ная (ЭРМ) / Psychomotor 
ergidity (ERM)

26,85 31,20 231,500 0,021

Эргичность интеллекту-
альная (ЭРИ) / Intellec tual 
ergidity (ERI)

28,30 30,90 276,500 0,127

Эргичность коммуника-
тивная (ЭРК) / Communi-
cative ergidity (ERC)

27,30 34,30 165,000 0,001

Пластичность психомо-
торная (ПМ) / Psychomo-
tor plasticity (PM)

33,20 35,18 296,000 0,235

Пластичность интеллек-
туальная (ПИ) / Intellec-
tual plasticity (PI)

26,70 30,50 195,000 0,003

Пластичность коммуни-
кативная (ПК) / Communi-
cative plasticity (PC)

28,18 31,10 244,500 0,037

Скорость психомоторная 
(СМ) / Psychomotor speed 
(PS)

29,70 33,92 222,500 0,014

Скорость интеллекту-
альная (СИ) / Intellectual 
speed (SI)

27,18 31,50 223,000 0,014

Скорость коммуникатив-
ная (СК) / Communicative 
speed (SC)

32,70 36,40 223,500 0,014

Эмоциональность психо-
моторная (ЭМ) / Psycho-
motor Emotionality (EM)

30,40 30,37 364,000 0,993

Эмоциональность интел-
лектуальная (ЭИ) / Intel-
lectual emotionality (EI)

34,59 31,85 282,500 0,155

Эмоциональность комму-
никативная (ЭК) / Com-
municative emotio nality 
(EC)

32,40 30,70 294,000 0,222

Примечание: в таблицах 1–4 полужирным шрифтом выделены статистически значимые различия.
Note: In tables 1–4, statistically significant differences are highlighted in bold.
Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами.
Source: Hereinafter in this article all tables were drawn up by the authors.

В качестве свойств личностного уровня 
индивидуальности рассматривались две 
характеристики – направленность личности 
и ее ориентация. Результаты сравнительного 
анализа свойств личностного уровня инди-
видуальности представлены в таблице 3. 

Сравнительный анализ направлен-
ности респондентов с разным уровнем 

просоциальной активности не выявил 
статистически значимых различий. В ре-
зультате предположение относительно 
тенденции на социально ориентирован-
ную деятельность, характерной для лиц 
с высокой степенью выраженности про-
социального поведения, не нашла своего 
подтверждения.
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Что касается ориентации личности, то 
у респондентов с высоким уровнем просоци-
альной активности выявлена статистически 
значимая направленность на альтруизм. 
Данный результат совпадает с итогами дру-
гих работ, где отмечена связь альтруизма 
как особого мотивационного состояния 
личности с просоциальным поведением [30]. 

Для конкретизации полученных резуль-
татов и выявления психологических пред-
посылок просоциальной активности ре-
спондентов проведен факторный анализ 
переменных с последующим вращением 
методом «Варимакс». Выделено три фак-
тора, на которых приходится 74,3 % общей 
дисперсии переменных. Результаты фак-
торного анализа представлены в таблице 4.

В первый фактор со значимыми фак-
торными нагрузками вошли следующие 
показатели: просоциальная активность, 
коммуникативная эргичность, интеллекту-
альная и коммуникативная пластичность. 
Эти переменные характеризуют легкость 
выполнения действий во всех сферах 
(моторной, интеллектуальной, коммуни-
кативной); относятся к свойствам орга-
низмического, формально-динамического 

уровня в структуре индивидуальности. 
Из личностных характеристик перемен-
ных в описываемый фактор входит только 
направленность личности на альтруизм. 
Данный показатель можно рассматривать 
как определение индивидуально-психо-
логических предпосылок просоциальной 
активности молодых людей. 

Используя результаты сравнительно-
го и факторного анализа, создана модель 
предикторов просоциальной активности 
молодежи, при построении которой при-
менялись базовые параметры, пошаговый 
множественный регрессионный анализ. 
Полученное уравнение регрессии дано 
ниже (в уравнении представлены бетта- 
коэффициенты):

Уровень ПСА = 1,02069*ЭРИ + 
+ 0,875034*ЭРК + 0,779984*ПК +

+ 2,36691*Ориентация на альтруизм.

Адекватность данного уравнения исход-
ным показателям подтверждается коэффи-
циентом детерминации (R2 = 98,4 %), а его 
качество – результатами дисперсионного 
анализа (F = 769,62; p = 0,0000). 

Т а б л и ц а  2.  Сравнительный анализ индексов активности респондентов с разным уровнем 
просоциальной активности
T a b l e  2.  Comparative analysis of activity indices of respondents with different levels of prosocial activity

Переменная / 
Variable

Среднее значение 
для группы со 

средним уровнем 
активности / Mean 
value for the group 

with moderate activity 
level

Среднее значение 
для группы 
с высоким 
уровнем 

активности / Mean 
value for the group 
with high activity 

level

Значение 
критерия 
Манна – 

Уитни / Mann-
Whitney test 

value

Уровень 
значимости 
критерия / 

Significance 
level

Индекс психомоторной актив-
ности / Psychomotor activity 
index

92,5 102,6 118,5 0,019

Индекс интеллектуальной ак-
тивности / Intellectual activity 
index

84,6 96,4 133,5 0,009

Индекс коммуникативной ак-
тивности / Communicative ac-
tivity index

91,5 105,1 150,5 0,003

Индекс общей активности 
(ИОА) / Index of general аcti-
vity (GAI)

268,5 304,2 184,5 0,000

Индекс общей эмоциональ-
ности / Index of general emo-
tionality

95,9 93,2 36,0 0,483

Индекс общей адаптивности / 
Index of general adaptability

172,6 211,0 170,0 0,001



542

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 28, № 4. 2024

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Т а б л и ц а  3.  Сравнительный анализ направленности и ориентации респондентов с раз-
ным уровнем просоциальной активности
T a b l e  3.  Comparative analysis of focus and orientations of respondents with different levels 
of prosocial activity

Переменная / Variable

Среднее значение для 
группы со средним 
уровнем активно-
сти / Mean value 
for the group with 

moderate activity level

Среднее значение 
для группы с высо-
ким уровнем актив-
ности / Mean value 
for the group with 
high activity level

Значение 
критерия 

Манна-Уит-
ни / Mann-

Whitney test 
value

Уровень значи-
мости крите-
рия / Signifi-
cance level

Направленность на себя / 
Self-focus

9,05 9,3 5,5 0,921

Направленность на об-
щение / Communication 
focus

7,28 8,0 36,0 0,481

Направленность на дело /
Business focus

10,68 9,7 –35,0 0,494

Ориентация на альтру-
изм / Altruistic orientation

5,15 6,8 110,5 0,028

Ориентация на эгоизм / 
Self-centeredness

4,40 4,6 22,0 0,668

Предикторами социально ориентиро-
ванной деятельности является большая 
степень эргичности личности, характе-
ризующая уровень активности высокой 
степенью пластичности в сфере общения 
и желание принять участие в деятельности. 
Данные показатели отражают, с одной 
стороны, легкость приспособления в про-
цессе общения, с другой – склонность 
к использованию различных коммуника-
тивных программ. Из личностных харак-
теристик остается ориентация индивида 
на альтруизм.

Для построения обобщенной модели 
предикторов социально ориентированной 
активности личности применены обоб-
щенные показатели свойств темперамен-
та – индексы активности, эмоционально-
сти и адаптивности. Личностные пере-
менные использовались в необобщенном 
виде. В результате получено уравнение 
(R2 = 98,3 %; F = 1514,78; p = 0,0000):

Уровень ПСА = 0,297994*Индекс_
Общей_Активности + 

+ 1,97001*Ориентация на альтруизм.

Коэффициенты уравнения регрессии 
являются значимыми: уровень значимо-
сти 0,0000 для индекса общей активности 
и 0,0238 для ориентации на альтруизм.

Обсуждение и заключение
Проведенное исследование направлено 

на анализ психологических предпосылок 
просоциальной активности современной 
молодежи; определение наличия психо-
логических предикторов, обозначающих 
склонность личности к социально ориен-
тированной деятельности. В рамках данной 
статьи изучались свойства базового, орга-
низмического уровня индивидуальности 
и личностного уровня: формально-дина-
мические свойства (эргичность, пластич-
ность, скорость, эмоциональность), как они 
представлены в концепции темперамента 
В. М. Русалова; направленность и ориен-
тация личности.

Анализ склонности личности к социаль-
но ориентированной активности потребо вал 
создания Шкалы просоциальной активно-
сти молодежи, которая впоследствии ста-
ла основой для разделения респондентов 
на группы с разным уровнем социально 
ориентированной активности. По итогам 
респондентов с низким уровнем просоци-
альной активности в работе не выявлено, 
что объясняется особенностью выборки: 
все респонденты – студенты. 

Сравнительный анализ отмечает нали-
чие статистически значимых различий по 
большинству переменных, отражая пре-
имущества социально активной группы. 
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Т а б л и ц а  4.  Факторные нагрузки переменных
T a b l e  4.  Factor loadings of the variables

Переменные / Variables
Факторы / Factors

1 2 3
Уровень СА / Level of social activity 0,80316 0,0116 0,04827
ЭРМ / ERM 0,33571 –0,4046 –0,10745
ЭРИ / ERI 0,32676 –0,1516 0,67064
ЭРК / ERC 0,75754 –0,0937 –0,26232
ПМ / PM 0,09741 –0,0994 0,56732
ПИ /PI 0,75952 –0,1917 0,35382
ПК / PC 0,66529 0,0631 0,26104
СМ / SM 0,56419 –0,2167 –0,14293
СИ / SI 0,59855 –0,3830 0,30330
СК / SC 0,82264 –0,0229 0,00383
ЭМ / EM 0,10623 0,8237 –0,08914
ЭИ / EI –0,08520 0,8666 –0,09284
ЭК / EC 0,05815 0,8299 –0,12470
Направленность на себя / Self-focus –0,13264 0,3676 0,05398
Направленность на дело / Business focus 0,23476 –0,5673 0,00458
Направленность на общение / 
Communication focus

0,28555 –0,1859 –0,66900

Ориентация на альтруизм / 
Altruistic orientation

0,56754 –0,0464 –0,46245

Ориентация на эгоизм / Self-centeredness –0,35911 0,4323 0,32578

Для уточнения результатов использован 
факторный анализ, который выявил пре-
дикторы социально ориентированной ак-
тивности личности: показатели эргичности, 
пластичности и скорости в качестве фор-
мально-динамических свойств индивиду-
альности и ориентация на альтруизм как 
свойства личностного уровня. На заклю-
чительном этапе для построения модели 
психологических предпосылок просоци-
альной активности личности применен 
регрессионный анализ, результаты кото-
рого подтвердили правильность исследо-
вательской гипотезы. Истоки социально 
ориентированной активности личности 
лежат в формально-динамических харак-
теристиках, среди которых основное ме-
сто занимает эргичность, выступающая 
в качестве психофизиологической основы 
и определя ющая стремление к деятельно-
сти. К другому предиктору относится ориен-
тация личности на альтруизм. В контексте 
данного исследования не затрагивается 
вопрос относительно природы альтруизма. 

Альтруизм рассматривается учеными как 
врожденное качество, связанное со специ-
фической активностью мозга [31]; опре-
деляется роль культуры в формировании 
этого поведения [32]; альтруистическое 
поведение может быть результатом желания 
занять определенный социальный статус 
в обществе [33]. Дискуссия по этому вопро-
су активно обсуждается в современной пси-
холого-педагогической литературе [34; 35]. 

В данном исследовании опорой являет-
ся понимание просоциальной активности 
как деятельности19, следовательно, ориен-
тация на альтруизм трактуется в качестве 
свойства личностного уровня индивиду-
альности. 

Таким образом, результаты исследо-
вания демонстрируют наличие психоло-
гических предпосылок просоциальной 
активности молодежи: свойства базового, 
формально-динамического (высокая эр-
гичность и пластичность), личностного 
уровня организации индивидуальности 
(ориентация на альтруизм). 

19 Петровский В. А. Человек над ситуацией. М. : Смысл, 2010. 559 с. URL: http://www.bim-bad.ru/docs/
kniga_chelovek_nad_situatciej.pdf (дата обращения: 18.08.2024).

http://www.bim-bad.ru/docs/kniga_chelovek_nad_situatciej.pdf
http://www.bim-bad.ru/docs/kniga_chelovek_nad_situatciej.pdf
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Материалы статьи ставят ряд задач 
перед психолого-педагогическим со-
обществом в контексте формирования 
и развития просоциальной активности 
молодежи. С целью избежания выгорания 
необходимо учитывать факт обусловлен-
ности уровня просоциальной активно-
сти врожденными свойствами личности 
и бережно к этому относится. Предиктор 
склонности индивида к просоциальной 
активности личностного уровня отража-
ет особенности ценностно-смысловой  
сферы личности и может быть сформировано 
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Аннотация
Введение. Внедрение инновационных подходов в подготовку специалистов в китайских учебных заведе-
ниях обусловлено глобализационными процессами, предполагающими международное сотрудничество, 
и национальными интересами, ориентированными на развитие различных сфер жизни страны. Междуна-
родное взаимодействие Китая и России в разных областях влияет на образование, что соответствует прин-
ципам государственной китайской инициативы «Один пояс, один путь». Однако недостаточно изучены 
вопросы подготовки будущих специалистов в условиях развития цифрового общества и международных 
связей. Цель исследования – описать проблемные точки обучения студентов Цзянсуского университета 
науки и технологий на фоне проблем подготовки специалистов других вузов Китая, выпускающих про-
фессионалов для реализации международного сотрудничества с Россией. 
Материалы и методы. Материалом исследования стали практические наблюдения за преподаванием рус-
ского языка в Цзянсуском университете науки и технологий, а также работы китайских ученых. Для ана-
лиза применены описательный и аналитический методы.
Результаты исследования. В статье проанализированы новые тенденции в вузовском образовании: инте-
грация языковых модулей в профессиональные программы по модели «Русский язык + специальность», 
использование возможностей цифровизации в преподавании, образовательные и студенческие обмены. 
Выявлены существующие проблемы в языковом образовании: устаревшие методики и учебные материа-
лы, ориентация на тестирование в ущерб коммуникативному подходу и другие проблемные вопросы, тре-
бующие решения, поскольку мотивация студентов к изучению русского языка находится на низком уровне.
Обсуждение и заключение. Материалы статьи предлагают меры для повышения эффективности китай-
ско-российских образовательных контактов, в том числе в сфере преподавания русского языка в условиях 
реализации инициативы «Один пояс, один путь»: диверсификацию китайско-российских совместных об-
учающих проектов, интеграцию в преподавание русского языка идеологической и политической устано-
вок государственного развития Китая и др. Полученные результаты вносят вклад в развитие китайской 
системы преподавания русского языка, интегрированного в профессиональные программы университет-
ского образования.

Ключевые слова: китайско-российское сотрудничество, китайские колледжи и вузы, преподавание ино-
странных языков, профессиональные программы высшего образования, русский язык

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License. 
The content is available under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

© Лю Ч., Ли Д., 2024

https://edumag.mrsu.ruISSN 1991-9468 (Print), 2308-1058 (Online)

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ / 
INNOVATIONS IN EDUCATION

https://doi.org/10.15507/1991-9468.117.028.202404.549-560

EDN: https://elibrary.ru/dmfuim

УДК / UDC 37.016:811.161.1(510)

Оригинальная статья / Original article 

https://edumag.mrsu.ru
https://doi.org/10.15507/1991-9468.117.028.202404.549-560
https://elibrary.ru/dmfuim
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.15507/1991-9468.117.028.202404.549-560&domain=pdf&date_stamp=2024-12-23


550

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 28, № 4. 2024

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Финансирование: статья выполнена на основе исследовательского проекта реформы высшего образова-
ния и преподавания Цзянсуского университета науки и технологий в 2024 г. «Применение перевернутого 
метода обучения, основанного на российском MOOC, в преподавании русского языка в китайских универ-
ситетах» (№ XJG2024012). 

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Лю Ч., Ли Д. Тенденции и развитие преподавания русского языка в современ-
ном Китае // Интеграция образования. 2024. Т. 28, № 4. С. 549–560. https://doi.org/10.15507/1991-
9468.117.028.202404.549-560

The Trends and Development of Russian Language 
Teaching in Modern China

Zh. Liu , D. Li
Jiangsu University of Science and Technology, 

Zhenjiang, People’s Republic of China 
 liu.chzh@just.edu.cn

Abstract
Introduction. Innovative approaches to the training of specialists in Chinese educational institutions are driven 
both by globalization processes, which imply international cooperation in various fields, and by national interests 
aimed at the development of the economy and other spheres of life in the country. The international interac-
tion bet ween China and Russia in various fields also defines cooperation in education, which is in line with the 
principl es of the state initiative “One Belt, One Road”. This study identifies issues in the education of future spe-
cialists in the context of the development of a digital society and international connections. The aim of the article 
is to describe the problematic areas in the training of specialists at Jiangsu University of Science and Technology 
against the backdrop of the challenges faced by graduates of other universities in China that prepare professionals 
for international cooperation with Russia.
Materials and Methods. The research material is based on the authors’ practical observations of the Russian 
language teaching at the Jiangsu University of Science and Technology and on the articles of Chinese scholars on 
the subject. Descriptive and analytical methods are used to analyze the works.
Results. The article analyzes new trends in higher education, such as the integration of language modules into 
professional programs under the “Russian Language + Specialty” model, the use of digitalization opportunities in 
teaching, and teacher and student exchanges. It also identifies existing problems in language education: outdated 
methodologies and teaching materials, a focus on testing at the expense of a communicative approach, and other 
issues that need to be addressed as student motivation remains low.  
Discussion and Conclusion. The article suggests measures to increase the effectiveness of Sino-Russian educa-
tional contacts, including in the field of Russian language teaching within the framework of the “One Belt, One 
Road” initiative. Among them, the authors consider diversification of Sino-Russian joint educational projects, 
integration of ideological and political principles of China’s state development into Russian language teaching, 
etc. The results contribute to the development of the Chinese system of Russian language teaching integrated into 
professional university education programs.
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Введение
Актуальность изучения образователь-

ных подходов к подготовке современных 
специалистов, ориентированных на участие 
в инновационных процессах экономическо-
го развития своей страны, обусловливает 
обращение к опыту других государств, 
его успешной адаптации к собственной 
системе специального образования. В свете 
развития политических, экономических, 
культурных связей Китая и России важно 
обратить внимание на образовательную 
сферу, поскольку она занимается обуче-
нием специалистов для развития данных 
связей, от которых будет зависеть успеш-
ность межкультурного взаимодействия. 
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что 
«в фундаментальных интересах двух стран 
и их народов постоянно укреплять и раз-
вивать китайско-российские отношения, 
которые являются неизменно добрососед-
скими и дружественными, всеобъемлющее 
стратегическое сотрудничество, взаимную 
выгоду и беспроигрышное взаимодействие 
в соответствии с ожиданиями международ-
ного сообщества»1 (здесь и далее перевод 
наш. – Авт.).

Расширению международных обра-
зовательных проектов способствует ор-
ганизация мероприятий в культурной 
и научной сферах: художественных вы-
ставок (совместная выставка китайской 
и российской каллиграфии и произведений 
искусства в Китайском культурном центре 
(г. Москва, 2024 г.)), научных конферен-
ций и лекций ведущих ученых (лекторий 
от выдающихся китайских и российских 
ученых во время проведения Открытой 
недели NAUKA 0+ в Университете г. Шэнь-
чжэне (октябрь 2023 г.))2 и др. Важную 
роль играют ежегодные международные 
научные проекты, поддерживаемые гран-
тами: конкурс Российского научного фонда 
и Государственного фонда естественных 
наук Китая (NSFC) по приоритетному 

направлению деятельности «Проведение 
фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований меж-
дународными научными коллективами» 
(январь 2024 г.)3. Это лишь немногие меры, 
позволяющие привлечь молодежь к вопро-
сам науки и культуры, показать перспективы 
развития российско-китайских отношений 
в данных сферах. Знакомство молодого по-
коления посредством культурного туризма 
с историческими и современными особен-
ностями жизни обеих стран, природными 
ландшафтами, спортивной жизнью спо-
собствует популяризации международных 
обменов, в частности в сфере образования. 

Образовательная сфера предоставляет 
молодым гражданам Китая возможности 
при подготовке будущих специалистов 
в колледжах и университетах. Профессио-
нальное образование включает научную 
и практическую деятельность студентов, 
а также способствует культурному и об-
разовательному туризму посредством сту-
денческого обмена, привлечения молодежи 
к участию в международных конкурсах, 
олимпиадах и др. Межкультурная комму-
никация в профессиональном образовании 
Китая стала сегодня одним из важнейших 
направлений сотрудничества. Особое зна-
чение в этом аспекте приобретает языко-
вая подготовка. Цель исследования – оха-
рактеризовать проблемы и перспективы 
преподавания русского языка в рамках 
профессиональных программ колледжей 
и вузов Китая.

Обзор литературы
Подкомитет по руководству препода-

ванием русского языка Национального 
руководящего комитета по преподаванию 
иностранных языков Министерства обра-
зования Китая провел комплексное иссле-
дование базового статуса русских специ-
альностей в колледжах и университетах 
страны (май – июль 2010 г.). Результатами 

1 彭晓玲，黄子娟. 中俄两国元首互致新年贺电 [Электронный ресурс] // 人民日报. 2024. 2月01日 01 
版. URL: http://cpc.people.com.cn/n1/2024/0101/c64094-40150460.html (дата обращения: 01.02.2024).

2 На Открытой неделе NAUKA 0+ в Китае лекции прочитают ведущие ученые из России и Китая 
[Электронный ресурс] // Научная Россия : офиц. сайт. URL: https://scientificrussia.ru/articles/na-otkrytoj-
nedele-nauka-0-v-kitae-lekcii-procitaut-vedusie-ucenye-iz-rossii-i-kitaa (дата обращения: 01.02.2024).

3 Конкурс № 99 [Электронный ресурс] // Российский научный фонд : офиц. сайт. URL: https://rscf.ru/
contests/ (дата обращения: 01.02.2024).
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отмечено 126 специальностей бакалавриа-
та на русском языке (2009 г.) [1]. В 2010 г. 
в сдаче национального китайского экзаме-
на College English Test (CET–4) на знание 
русского языка приняли участие 108 кол-
леджей и университетов, в том числе 
колледжи иностранных языков: 8 школ, 
28 обычных колледжей, 35 общеобра-
зовательных, 13 специализированных, 
3 научных и инженерных колледжа, 
2 военных, 8 частных и 8 независимых 
колледжей, 3 профессионально-техни-
ческих колледжа. Кроме того, в Китае 
действуют 50 колледжей и университетов 
с программами магистратуры, предла-
гающими русскоязычные направления, 
7 вузов имеют докторские программы 
по русским специальностям (Пекинский 
университет иностранных языков, Шан-
хайский университет международных ис-
следований и др.). Более десяти лет назад 
в Китае было меньше образовательных 
учреждений, предлага ющих специаль-
ности с изучением русского языка, чем 
в настоящее время. В основном это ши-
рокопрофильные университеты или вузы, 
главное направление которых – из учение 
иностранных языков [1].

Важная особенность внедрения специ-
альностей со знанием иностранного в ки-
тайское образование – ориентация на вос-
требованность в разных регионах Китая. 
Наличие в Северо-Восточном регионе КНР 
высокой доли российских компаний и боль-
шого уровня спроса на китайских специали-
стов широкого профиля со знанием русского 
языка обусловило открытие в 2012 г. русско-
язычных направлений в 20 университетах 
провинции Хэйлунцзян [2].

В указанный период программы кол-
леджей и вузов объединяла предлагаемая 
студентам традиционная модель обучения, 
которая находилась в центре внимания 
китайских исследователей и оценивалась 
по-разному. Ряд ученых отмечают пробле-
мы, присущие традиционному подходу. Все 
процессы обучения определяются самим 
преподавателем, а студенты принимают пас-
сивное участие, что снижает мотивацию [3]. 
Многие преподаватели применяют тради-
ционные методы обучения, игнорируя ин-
новации в образовании и коммуникативный 

подход, стимулирующие учебную моти-
вацию студентов [4]. Большая часть под-
готовки специалистов широкого профиля 
в колледжах и университетах сосредо-
точена на пассивном изучении русского 
языка, культуры, литературы, при этом 
не изучаются другие иностранные языки; 
факультативные курсы (экономика, бизнес, 
право и др.) в некоторых школах проводятся 
для формальной сдачи экзамена CET–4 
и CET–8 [5]. Еще одной проблемой является 
недостаток естественной языковой среды 
при традиционном обучении [6].

Проанализированные материалы 
(2013–2015 гг.) по вопросам преподавания 
русского языка, русской литературы, куль-
туры в Китае подтверждают наблюдения 
китайских исследователей относительно 
наличия следующих проблем: отсутствие 
языковой среды (3 %) и интереса к изуче-
нию (3 %), устаревшие оборудование (9 %) 
и учебники (12 %), игнорирование уста-
новки на выявление способностей сту-
дентов (20 %), учеба ориентирована на 
сдачу экзаменов (12 %), преподаватель 
объясняет, студент слушает, инновации 
не используются (41 %).

Анализ организации обучения китай-
ских студентов русскому языку отмечает 
применение преподавателями знаниевого 
подхода, в основе которого лежит установ-
ка на накопление теоретических знаний 
для успешной сдачи экзамена. При этом 
игнорируется личностно-ориентирован-
ный подход, направленный на выявление 
способностей студентов. Кроме того, слабо 
используются инновационные технологии 
преподавания, в том числе привычные 
для современного поколения онлайн- 
инструменты.

Данная статья обобщает преподава-
тельский и студенческий опыт языковой 
подготовки студентов Цзянсуского уни-
верситета науки и технологий. Она вносит 
вклад в создание общей картины препо-
давания русского языка в Китае, которая 
позволит определить наиболее уязвимые 
места в образовании и принять меры, на-
правленные на решение вопросов эффек-
тивного онлайн-образования, мотивации 
обучающихся, разработки современных 
методических материалов и др. 
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Материалы и методы
Выявление проблем преподавания рус-

ского языка при подготовке студентов по 
профессиональным программам в конкрет-
ном университете предполагает обраще-
ние к аналогичному опыту преподавания 
в других вузах Китая. В связи с этим авторы 
статьи обратились к опубликованным в по-
следнее десятилетие китайскими исследова-
телями и практиками трудам, отражающих 
наблюдения за образовательным процессом 
и его результатами. 

Использованы методы обзора современ-
ных научных работ, посвященных взаимо-
действию в образовательной сфере Китая 
и России, а также проблемам преподава-
ния русского языка. Применялся метод 
включенного наблюдения, что позволило 
выявить мотивацию студентов к изучению 
русского языка в китайских учебных заве-
дениях; проанализированы методические 
приемы и учебные материалы, задейство-
ванные в настоящее время преподавателями 
в учебном процессе. 

Результаты исследования
Новые тенденции в разных сферах, 

в том числе образовательной формируются 
благодаря динамично развивающимся в по-
следнее десятилетие российско-китайским 
отношениям. Увеличение количества вузов, 
где русский язык изучается по специаль-
ным программам подготовки преподава-
телей, переводчиков и по профессиональ-
ным программам с включением русского 
языка как модуля, во многом обусловлено 
развитием китайской государственной ини-
циативы «Один пояс, один путь». Важно 
отметить возросшую актуальность изуче-
ния профессионального русского языка 
в технических колледжах и университетах. 
Исследователь Цянь Сяоли в работе о пре-
подавании русского языка в Нанкинском 
железнодорожном профессионально-тех-
ническом колледже, отмечает: «В стране 
насчитывается 182 колледжа и универси-
тета. Существует множество типов школ 
в регионах. Китай – страна, в которой пре-
подают русский язык. Он настолько широко 
распространен, что русский язык превзо-
шел японский во многих университетах 
и стал самым популярным второстепенным 

языком для изучения» [7]. Исследование 
Ян Ли и Ян Хунъюй подтверждает рас-
ширение разнообразия типов колледжей 
и университетов: от специализирующихся 
на изучении иностранных языков/лингви-
стических и обычных профессиональных 
колледжей до общеобразовательных, на-
учно-технических, сельскохозяйственных, 
лесных, финансовых и др. Среди них около 
30 научных и инженерных колледжей, где 
обучается порядка 20 тыс. студентов [8].

Одним из направлений работы по внед-
рению преподавания иностранных языков 
является создание современных методиче-
ских материалов. Значимым достижением 
в области реализации методики препода-
вания языков стал пилотный проект по 
разработке учебных материалов для сту-
дентов «Понимание современного Китая». 
Его цель – ознакомление будущих специа-
листов, профессионально владе ющих 
иностранным языком, с «национальными 
стандартами» для понимания Китая, его 
роли в мире, умения правильно рассказать 
о Китае иностранцам на их языке, владение 
навыками профессионального взаимодей-
ствия на иностранном языке [9].

Потребность в многопрофильных 
специалистах, владеющих иностранными 
языками, в частности русским, выражается 
в росте количества вузов, которые предла-
гают обучение по модели «Иностранный 
язык + специальность» [10]. Анализируя 
тенденции распространения русского языка 
в Китае, Лю Хун, Пэн Вэньчжао и Ли Мин-
хуэй подсчитали, что «в настоящее время по 
всей стране действуют 93 колледжа и уни-
верситета (около 78 %), которые предла-
гают российские специальности с особы-
ми характеристиками» [10]. Реализуемые 
в данных учебных заведениях курсы пред-
ставлены следующими моделями: русский 
язык + гуманитарные и социальные науки 
(история, философия, социология, поли-
тика, глобальное управление, экономика, 
международная торговля, финансы, право 
и др.), русский язык + естественные науки 
(математика, химия, физика и др.), русский 
язык + технологии (аэрокосмическая/авиа-
ционная отрасли, энергетика, горнодобыва-
ющая промышленность, медицина, сельское 
и лесное хозяйство, облачные технологии, 
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искусственный интеллект и др.), перевод + 
коммуникация (перевод и международная 
связь и др.) [10]. 

Идеологическая составляющая совре-
менного китайского обучения становится 
тенденцией данных программ. Лю Цзю-
ань в своей статье приводит опыт Цзян-
суского океанического университета, где 
российский сотрудник активно внедрял 
идеологический и политический компонен-
ты в учебную программу по русскому язы-
ку, по которой готовят многопрофильных 
специалистов-прикладников с широким 
международным видением, обладающих 
новаторским духом и практическими на-
выками международной коммуникации, 
органично интегрируя российские профес-
сиональные знания с основными китайски-
ми социалистическими ценностями [11]. 
В результате современные колледжи и вузы 
Китая сформировали новый подход к пре-
подаванию русского языка, особенностью 
которого стала ориентация на идейно-по-
литическое воспитание с учетом реалий 
настоящего времени. 

Другое требование времени связано 
с развитием цифрового общества, что об-
условливает активное применение компью-
терных технологий в процессе обучения, 
в том числе «интерактивные технологии, 
обеспечивающие широкий выбор инстру-
ментов для эффективной учебной комму-
никации со студентами и способствующие 
развитию их интереса к изучению русского 
языка» [12]. 

Описывая практику преподавания рус-
ского языка в Пекинском университете 
иностранных языков, Шаньдунском уни-
верситете, Сианьском университете меж-
дународных исследований, установлено 
получение успешного опыта онлайн-об-
учения благодаря гибридному методу, 
сочета ющему онлайн- и офлайн-методи-
ки [13]. Наблюдения китайских ученых 
подтверждают рациональность обращения 
к онлайн-обучению (в правильной про-
порции с использованием инструментов 
аудиторных занятий) по программам пре-
подавания русского языка. Преподавате-
ли используют технологии виртуальной 
реальности с целью исследования разно-
образных сведений о русской культуре, 

и предоставление возможности общаться 
с носителями русского языка онлайн; созда-
ния методического обеспечения на занятиях 
(посредством использования WeChat, учеб-
ных онлайн-групп и других инструментов), 
которое позволяет студентам оставаться 
в русскоязычной среде обучения в классе 
и за его пределами [12]. 

Важной тенденцией развития системы 
преподавания русского языка в вузах Китая 
стало партнерство с российскими универ-
ситетами. Сформировалась диверсифициро-
ванная модель «Россия + специальность», 
включающая образовательные ресурсы 
обеих стран. Данная модель способствует 
налаживанию студенческого и преподава-
тельского обмена в плане долгосрочного 
обучения, стажировок, курсов, органи-
зации совместных конференций с очным 
участием и других мероприятий, что дает 
возможность китайским студентам и препо-
давателям осуществлять образовательную 
и научную коммуникацию в естественной 
языковой среде. В Китае более 200 кол-
леджей и университетов – партнеры вузов 
Москвы и других городов России – Сибири 
и Дальнего Востока [14]. В обзоре практи-
ческого опыта развития инновационных 
многопрофильных специалистов в китай-
ско-российской совместной школе учены-
ми отмечается создание Хэйлунцзянского 
университета для организации совместного 
с российскими вузами образования; для 
реализации национальной стратегии, обе-
спечивающей выпуск высококвалифициро-
ванных кадров по модели «профессионал + 
русский язык», для Китая и России основан 
национальный пилотный Китайско-россий-
ский колледж (2011 г.) [15]. 

Тесные связи в течение последних 
пяти лет с Дальневосточным федеральным 
университетом, Иркутским и Мордовским 
государственными вузами поддерживает 
Цзянсуский университет науки и техноло-
гий, специализирующийся на судостроении, 
морском судостроении и шелководстве. 
В церемонии, посвященной основанию 
Союза российских университетов и уни-
верситетов китайской провинции Цзянсу, 
приняли участие более 80 чел. (из МГУ 
им. Н. П. Огарёва, Санкт-Петербургско-
го политехнического университета Петра 
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Великого и др., а также 23 университета 
провинции Цзянсу и др.). Данное партнер-
ство планирует активно внедрять новые об-
разовательные концепции, проекты и меры 
для повышения качества международного 
взаимодействия в условиях китайской ини-
циативы «Один пояс, один путь». Важным 
направлением работы станет помощь в ки-
тайско-российском межуниверситетском 
обмене студентами.

Китайско-российское сотрудничество 
в последнее десятилетие демонстрирует 
стремление к поиску инновационных путей 
подготовки в китайских вузах высококва-
лифицированных специалистов со знани-
ем русского языка, которые в перспективе 
смогут работать в промышленной, эконо-
мической и других сферах, укрепляя связи 
между странами.

В то же время можно сформулировать 
ряд противоречий китайско-российско-
го взаимодействия в сфере образования 
и предложения по решению назревших 
и нерешенных вопросов языкового препо-
давания. Формирование новых тенденций 
в развитии международных отношений двух 
стран в университетском образовании яв-
ляется следствием возникших в последние 
годы проблем.

Речь идет о содержании российских 
учебных материалов для преподавания 
русского языка, в которых акцент дела-
ется на языковых упражнениях и россий-
ском страноведении. С одной стороны, 
это оправдано необходимостью наличия 
при языковой подготовке знаний реалий 
страны изучаемого языка. С другой – эти 
знания должны соотносится с мировоззрен-
ческими установками студентов, осваива-
ющих иностранный язык. Малое количе-
ство материалов со сведениями о России 
с учетом китайской тематики объясняет 
недостаточное понимание другой нацио-
нальной культуры, а также слабое развитие 
навыков межкультурного общения у китай-
ских обучающихся. В учебных пособиях 
не представлено идеологическое и полити-
ческое содержание, что не соответствует 
требованиям государственной политики 
Китая относительно знаний специалиста-
ми с высшим образованием современных 
геополитических реалий и формирования 

установки на социально-политическую 
активность как граждан КНР. Содержание 
и методические приемы в некоторых учеб-
никах не обновлялись. Часть учебников 
переиздана в России с учетом коммуника-
тивного подхода к обучению и новых тех-
нологий преподавания русского языка как 
иностранного, однако редко встречаются 
идеологическая и политическая тематики. 

Одной из существенных проблем пре-
подавания русского языка китайским сту-
дентам является фокусирование педагогов  
на теоретическом представлении знаний 
и ориентирование студентов на сдачу экза-
менов. В связи с этим большой важностью 
обладает развитие навыков сдачи тестов 
в ущерб языковой практике. Основной фор-
мой итоговой аттестации становится закры-
тый письменный экзамен, где проверяются 
итоги изучения лексико-грамматического 
содержания курса, однако отсутствует про-
верка владения устными речевыми навы-
ками. В результате для получения высоких 
баллов студенты игнорируют возможно-
сти реального улучшения своего владения 
русским языком. Большой разрыв между 
полученными знаниями и ситуацией во 
время реального трудоустройства созда-
ется отсутствием практико-ориентирован-
ной профессиональной направленности. 
Студенты считают значительным пробел 
между полученными знаниями и фактиче-
скими требованиями к работе. Кроме того, 
отсутствует обращение к политическому 
контексту со стороны преподавателей меж-
дисциплинарных курсов.

Объективной причиной слабой моти-
вации китайских студентов к освоению 
программ русского языка стала их ориен-
тация на процесс глобализации, ведущую 
роль в которой играет английский язык. 
Его аудитория значительно больше, чем 
аудитория русскоязычных людей и пред-
ложения относительно работы могут быть 
существенно шире.

Новые тенденции развития сотрудни-
чества Китая и России в образовательной 
сфере отмечают возможность решения 
этих проблем. Сформулированы практи-
ческие предложения по повышению уровня 
преподавания русского языка в китайских 
учебных заведениях:
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1. Обновление учебно-методических
материалов, содержание которых должно 
учитывать важность передачи сведений 
о русском языке, российской истории, 
социо культурных особенностях страны, 
а также заинтересованность китайского 
государства в воспитании студента как 
гражданина. Эффективной представляет-
ся разработка таких учебных материалов 
российско-китайскими авторскими коллек-
тивами. Особое внимание следует уделить 
созданию электронных курсов, пособий 
и других разработок, поскольку для совре-
менной молодежи стало нормой использова-
ние технологий. Их применение в процессе 
преподавания русского языка позволит эф-
фективно реа лизовать интересные задания 
в онлайн и реальном форматах, а также 
обеспечить дополнительную мотивацию 
студентов к освоению русского языка.

2. Модернизация методики преподава-
ния языковых курсов в соответствии с тре-
бованиями времени станет возможна в слу-
чае налаживания международных контактов 
в формате научных мероприятий с участием 
преподавателей и ученых: международных 
конференций, панельных дискуссий, круг-
лых столов и др. Научно-образовательная 
коммуникация специалистов из разных 
стран будет способствовать переходу от тео-
ретизированного подхода к коммуникатив-
ному, ориентированному на практическое 
владение языком, в том числе на развитие 
способности к свободному говорению на 
иностранном языке.

3. Прагматический подход к образова-
нию обусловливает обращение к профес-
сиональной ориентированности при разра-
ботке курсов, что начинает реализовываться 
в ряде колледжей и вузов Китая, однако 
требует большего распространения. Орга-
низация образовательных курсов, в рамках 
которых изучение языка интегрировано 
в программы профессиональной подго-
товки («русский язык + специальность»), 
является соответствующей требованиям 
времени и согласующейся с государствен-
ной инициативой подготовки специалистов 
в рамках международного сотрудничества 
Китая и России. 

4. Международный студенческий об-
мен, организация внеучебных мероприятий 

с участием молодежи Китая и России 
осуществляется с целью возникновения 
большого интереса к использованию ино-
странного языка в естественной языковой 
среде. Однако существуют более широкие 
возможности для реализации междуна-
родного общения, например, организа-
ция телемостов в онлайн-формате между 
студентами из российских и китайских 
университетов, профессиональных игр, 
конкурсов видеороликов на русском языке, 
для чего необходимо тесное сотрудничество 
университетов и педагогов.

Улучшение качества преподавания рус-
ского языка в китайских учебных заведе-
ниях становится возможным с внедрением 
следующих предложений: развитие акаде-
мической мобильности – 10 %; использо-
вание разных форматов обучения (ауди-
торного, электронного, смешанного) – 25, 
обновление методической и материаль-
но-технической базы (новые учебники, 
оборудование) – 20, применение личностно 
и профессионально ориентированных под-
ходов к преподаванию – 30, ориентация на 
реальную речевую практику, а не на сдачу 
экзамена при выборе методики преподава-
ния – 5, объяснение материала с использо-
ванием инновационных технологий – 10 %.

Таким образом, зафиксированные де-
сять лет назад проблемы имеют свои реше-
ния и в настоящее время начали реализо-
вываться в ряде китайских вузов.

Обсуждение и заключение
Эффективность работы специалиста 

в иной культуре обусловлена его высо-
кой квалификацией и хорошим знанием 
языка страны, где осуществляется про-
фессиональная деятельность. Китайская 
инициатива «Один пояс, один путь» детер-
минирует необходимость модернизации 
системы языкового преподавания, в част-
ности в профессиональной подготовке 
студентов, планирующих работать в со-
вместных китайско-российских проектах. 
В результате следует обозначить основные 
проблемные вопросы преподавания рус-
ского языка.

Необходимой представляется дивер-
сификация китайско-российских совмест-
ных обучающих проектов. Сотрудничество 
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университетов Китая и России позволяет 
студентам учиться в обеих странах по со-
вместным образовательным программам 
бакалавриата, аспирантуры и докторантуры. 
Существуют стипендиальные китайско-рос-
сийские программы – китайско-российская 
государственная стипендиальная полити-
ка CSC (Китайский стипендиальный совет), 
предоставляющая возможности для обмена 
студентами. Между университетами обеих 
стран активно проводятся мероприя тия по 
культурному обмену: взаимные визиты 
китайских и российских студентов, проведе-
ние конференций, круглых столов, улучша-
ющие понимание культурных особенностей 
Китая и России. Сферы китайско-россий-
ского сотрудничества обширны: спорт, 
наука и техника, литература, искусство, 
финансы и др. На протяжении последних 
30 лет растет энтузиазм развития меж-
вузовского сотрудничества между этими 
странами, например, совместные школы 
(институты) (два университета подписали 
около 1 тыс. соглашений о сотрудничестве 
и разработали более 100 совместных уч-
реждений и проектов) [16]. Эти проекты 
создают комфортную языковую среду для 
изучения русского языка, а также предо-
ставляют больше возможностей для препо-
давания. Наблюдается тенденция развития 
подхода к обучению русскому языку через 
спортивные и культурные проекты Китая 
и России. 

Интеграция политических и идеоло-
гических установок в образовательные 
программы, в частности в преподавание 
иностранных языков, имеет важное зна-
чение для государственного развития 
Китая, поскольку постепенное повыше-
ние открытости страны внешнему миру 
имеет положительные стороны, но несет 
определенную угрозу. Существует опас-
ность попадания молодыми людьми под 
воздействие неправильного, с точки зре-
ния китайских традиций, идеологического 
влияния. Во избежание данной проблемы 
важно внедрять в процесс преподавания 
иностранных языков сильную идеологи-
ческую и политическую составляющие, 
которые способствуют формированию сре-
ди молодежи правильного ценностного 
отношения к китайской истории, культуре, 

политическому курсу, а также повседневной 
жизни социума. Достижение этого резуль-
тата относится к важному направлению 
государственной концепции, поскольку 
студенты и молодые специалисты станут 
проводниками китайской культуры в других 
странах, в том числе в России.

Китайско-российское сотрудничество 
в сфере экономики постоянно расширя-
ется, актуализируя вопрос о подготовке 
высококвалифицированных специалистов, 
способных осуществлять совместные про-
екты благодаря владению русским языком. 
Современные многопрофильные специ-
альности создаются с целью служения 
дипломатической стратегии страны в Се-
веро-Восточной Азии, реализации инициа-
тивы «Один пояс и один путь», а также под-
держки китайской культуры [10]. Лю Хун, 
Пэн Вэньчжао и Ли Минхуэй рассматри-
вают в качестве примера модули учебных 
программ «Русский язык + международная 
торговля» и «Русский язык + языковой пе-
ревод», ориентированные на подготовку 
студентов, владеющих языковыми навы-
ками и информационными технология-
ми, а также знакомых со страноведением, 
международной торговлей и другими обла-
стями знаний, что должно способствовать 
региональному сотрудничеству, развитию 
экономики и торговли [10].

Прогресс туризма в Китае способству-
ет экономическому развитию. Жители 
России составляют наибольшее количе-
ство иностранных туристов, ежегодно 
принимаемых г. Хайнань, поэтому для 
удовлетворения спроса на русскоязычных 
специалистов в провинциальной туристи-
ческой индустрии в шести университетах 
г. Хайнань были открыты курсы русского 
языка [17]. 

В последнее время наблюдается циф-
ровая и технологическая волна во всех 
областях, в частности в образовании, об-
уславливая внедрение новых технологий 
в процесс преподавания русского языка, 
что способствует мотивации студентов 
к об учению, поскольку в эпоху интер-
нет-культуры возможности традиционного 
обучения практически исчерпаны. Однако 
нельзя отказываться от методического на-
следия. Искусство обучения современной 
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студенческой аудитории состоит в инте-
грации лучших традиций преподавания 
языков с инновационными технологиями. 

В современном китайском образова-
тельном пространстве наблюдается тен-
денция к внедрению языковых модулей 
в научно-технические программы обучения. 
В России ряд областей науки и техники 
имеет уникальные преимущества. В связи 
с этим государство заинтересовано в ор-
ганизации активных вузовских обменов, 
способствующих прогрессу науки и техно-
логий в Китае: в сфере медицины, сельского 
хозяйства, аэрокосмической промышлен-
ности, фармацевтики и др. Департамент 
высшего образования Министерства об-
разования Китая выдвинул идею – новая 
миссия, новая модель образования, новые 
гуманитарные науки и иностранные язы-
ки [18]. Формирование определенного коли-
чества китайских переводчиков, владеющих 
русским языком и обладающих научными 
знаниями, а также ученых, которые знают 
русский язык, необходимо для адаптации 
к новым условиям развития инновационных 
сфер современного Китая.

Интеграция языковых модулей в про-
фессиональные программы затронула юри-
спруденцию. Появление большого числа 
китайских компаний в России с учетом 
верховенства закона в обоих государствах 
обусловило увеличение спроса на юристов, 
владеющих иностранным языком. С дан-
ным обстоятельством связано открытие 
в ряде университетов специальностей по 
юридическому русскому языку. Воспитание 
специалистов сферы права в университетах 

с русскоязычными специальностями отве-
чает потребностям правового выстраи вания 
отношений Китая и России [19]. 

Количество университетов, предлага-
ющих программы обучения специальности 
и русскому языку, ежегодно увеличивается; 
повышается качество учебно-методического 
обеспечения занятий, что свидетельствует 
о потребности китайского общества в рус-
скоязычных профессиях. Открытие тако-
го рода программ предоставляет больше 
возможностей китайским и российским 
студентам для трудоустройства.

С точки зрения внедрения цифровиза-
ции в сферу образования, а также развития 
международного сотрудничества Китая 
с Российской Федерацией, намечаются тен-
денции к изменению знаниевого подхода 
к подготовке высококвалифицированных 
специалистов в пользу коммуникативно-
го, ориентированного на практическую 
деятельность, которая важна в условиях 
межкультурной коммуникации.

Практическая значимость исследования 
заключается в выявлении особенностей 
преподавания русского языка в рамках 
профессиональных программ Цзянсуского 
университета науки и технологий на фоне 
схожих достижений и проблем в других 
учебных заведениях Китая. Анализ новых 
тенденций по внедрению программ про-
фессиональной подготовки с изучением 
иностранного языка, а также существу-
ющих проблем позволяет поделиться своим 
опытом и изучить практику других вузов 
для выработки путей эффективного реше-
ния проблемных вопросов. 
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Особенности формирования самосознания 
участников программы «Будущее в науке» 

в условиях летнего лагеря
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Аннотация
Введение. В статье рассматриваются результаты исследования относительно реализации профильной 
смены, организованной Российской академией образования и Всероссийским детским центром «Океан» 
в рамках договора о сетевой форме взаимодействия при реализации дополнительной общеобразователь-
ной общеразвивающей программы «Будущее в науке». Цель исследования – проанализировать особен-
ности становления самосознания участников программы «Будущее в науке» в условиях летнего лагеря.
Материалы и методы. При разработке программы «Будущее в науке» авторы ориентировались на по-
лучение практического опыта участниками научно-исследовательской деятельности. Ее реализация осу-
ществлялась с помощью входного и итогового анкетирования, в котором приняли участие 33 обучающих-
ся в возрасте 13–17 лет, зачисленных в профильный 15 отряд на 10 смену в ВДЦ «Океан». Входная анкета 
направлена на выявление интересов, склонностей, научных предпочтений и целей участников; итоговая – 
предназначалась для оценки результатов и эффективности ее реализации. Анализ данных осуществлялся 
путем процентного соотношения, графического отображения и факторного метода обработки анкет, что 
способствовало выявлению тенденций и проблемных зон. 
Результаты исследования. Анкетирование позволило получить качественные данные о динамике моти-
вации и научно-исследовательской активности обучающихся: специально организованные условия субъ-
ект-субъектного взаимодействия способствуют развитию их самосознания. Включенное взаимодействие 
педагогов и подростков активизирует стремление заниматься наукой. Благодаря организации условий для 
саморефлексии участники программы осознали свои возможности и их границы, формируя понимание 
притязаний на свою личностную траекторию саморазвития, будущую профессию, увеличение мотивации 
к развитию чувства личности и гражданской идентичности. 
Обсуждение и заключение. Сделанные авторами выводы вносят вклад в развитие научных представле-
ний о закономерностях возрастного развития личности. Материалы статьи могут быть полезны исследо-
вателям в области психологии развития личности, возрастной психологии, психологической педагогики, 
практическим работникам системы образования, занимающимся организацией специализированных смен 
для детей и подростков.

Ключевые слова: самосознание, самопознание, саморазвитие, внутренняя позиция личности, гражданская 
идентичность, научно-исследовательская деятельность, критическое мышление, профессионально-лич-
ностное развитие, значимый взрослый, посредник, последействие
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Abstract
Introduction. The article examines the results of the implementation of the profile summer camp session (shift) 
organized by the Russian Academy of Education and the National Children’s Center “Ocean” within the frame-
work of the agreement on network interaction through the supplementary general educational development pro-
gram “The Future in Science”. The purpose of the study is to analyze the features of forming self-awareness 
among participants of the “Future in Science” program in the conditions of a summer camp.
Materials and Methods. When developing the program “The Future in Science”, the authors focused on obtai-
ning practical experience for learners in the field of research activities. During the implementation, entrance and 
final questionnaires were conducted among the learners. The survey was conducted among 33 students aged 
between 13 and 17 years old, enrolled in the profile 15th squad for the 10th session (shift) at the Russian Children’s 
Center “Ocean”. The initial questionnaire was designed to determine the interests, inclinations, scientific prefe-
rences and goals of the participants; the final one was intended to assess the results and effectiveness of its imple-
mentation. The data processing was carried out using the methods of percentage ratio, graphical representation 
and factorial method of questionnaire processing, which allowed to identify trends and problem areas.
Results. The results of the survey allowed us to obtain qualitative data on the dynamics of motivation and re-
search activity of students. The results obtained confirm that specially organized conditions of subject-subject 
interaction contribute to the active development of participants’ self-awareness. It is revealed that the included 
interaction between teachers and learners activates the desire of the latter to get engaged in science. Owing to 
the organization of conditions for active self-reflection, the program participants realized their capabilities and 
their boundaries, forming an understanding of their claims to their personal trajectory of self-development, future 
profession, increased motivation to develop a sense of personality and civic identity.
Discussion and Conclusion. The conclusions drawn by the authors contribute to the development of scientific 
ideas about the patterns of age-related personality development. The materials of the article may be useful for 
researchers in the field of psychology of personality development, psychology of aging, psychological pedagogy, 
as well as for practitioners of the education system involved in the organization of specialized shifts for children 
and adolescents.

Keywords: self-awareness, self-knowledge, self-development, inner position of personality, civic identity, re-
search activity, critical thinking, professional and personal development, significant adult, mediator, aftereffect
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Введение
Общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Будущее в науке», раз-
работанная учеными Российской академии 
образования (далее – РАО, Академия), была 
включена в программу комплектования 
обучающимися по дополнительным обще-
образовательным общеразвивающим про-
граммам Всероссийского детского центра 
«Океан» (далее – Лагерь, ВДЦ «Океан»). 
Академия и ВДЦ «Океан» стали полноправ-
ными партнерами в ее реализации. Образо-
вательные модули программы, реализуемые 
партнерскими организациями в рамках 
смены в Лагере, являются важным инстру-
ментом для формирования дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ, направленных на углубленное 
изучение дисциплин и развитие личност-
ных качеств обучающихся. Организация 
развивающего и образовательного процесса 
позволяет выделить два аспекта: сетевую 
инфраструктуру организаций-участников, 
инструмент регулирования государством 
каникулярного времени детей и подростков 
в рамках модели инновационного личност-
но формируемого поведения. При этом 
участниками смен становятся желающие 
принять участие в конкурсном отборе и до-
стойно прошедшие его. Отбор участников 
посредством проведения конкурсных про-
цедур сокращает время адаптации и позво-
ляет добиться максимальных результатов 
в рамках реализации программы. Дети 
и подростки легко осваиваются в услови-
ях лагерной жизни и получают максимум 
пользы от пребывания в Лагере, при ус-
ловии их понимания цели своей поездки 
и активного интереса тематикой смены. 
Проект «Будущее в науке» направлен на 
вовлечение обучающихся в научно-иссле-
довательскую деятельность и получение 
практического опыта в области научно-ис-
следовательской деятельности. Данная про-
грамма – пролонгированный проект, в ко-
тором выделены три этапа: аналитическая 

разработка (проведение конкурса на участие 
в программе «Будущее в науке»); действие 
(реализация программы в ходе смены); 
последействие (формулирование заклю-
чения по итогам программы и дальнейшее 
сопровождение ее участников).

Целью исследования, проводимого 
в рамках организованной смены, стал ана-
лиз особенностей формирования самосо-
знания участников программы «Будущее 
в науке» в условиях летнего лагеря. 

Обзор литературы
Современные взгляды на проблему 

формирования самосознания участни-
ков программы «Будущее в науке» в ус-
ловиях летнего лагеря – актуальная тема 
в психолого-педагогической литературе. 
Внимание исследователей сосредоточено 
на различных аспектах развития личности, 
самосознания, внутренней позиции и граж-
данской идентичности, включая влияние 
образовательных программ и условий при 
их реализации. 

1. Актуальность наставничества и лич-
ностного развития. Учеными подчеркивает-
ся важность наставничества в профессио-
нально-личностном развитии педагогов, 
возможность его применения в работе 
с детьми и подростками [1]. Элементы на-
ставничества могут быть внедрены в про-
граммы летних оздоровительных лагерей 
для поддержки формирования самосозна-
ния ее участников. 

2. Патриотические программы и вну-
тренняя позиция личности. Исследования 
относительно влияния организованного 
летнего отдыха и летних профильных 
военно-патриотических смен на внутрен-
нюю позицию обучающихся отмечают 
возможность значительных изменений бла-
годаря программе: анализ отношения детей 
к своему месту в мире и оказание им помо-
щи в осознании своей идентичности [2; 3]. 
Такие программы могут стать примером 
успешного формирования самосознания, 
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гражданской идентичности через коллек-
тивные мероприятия и совместную дея-
тельность. 

3. Проблемы формирования личности.
Методологические основы развития лично-
сти, формирование образовательных (лич-
ностных и метапредметных) результатов 
в условиях школьной среды обременяются 
множеством факторов, что подтверждает 
необходимость создания в образовательной 
организации и в условиях летнего лагеря 
развивающей безопасной обстановки для 
детей и подростков [4–6].

4. Формирование самосознания и вну-
тренней позиции личности. В статьях 
поднимается вопрос внутренней позиции 
личности как фактора, влияющего на раз-
витие детей и подростков [7; 8]. Внутрен-
няя позиция личности – один из ведущих 
показателей при исследовании самосозна-
ния участников программы, поскольку он 
определяет способность детей и подростков 
воспринимать себя в рамках научно-иссле-
довательской деятельности.

5. Научно-теоретическое обоснование
личностных результатов образования. 
Теоретическое обоснование формирования 
личностных результатов [9] создает основу 
для понимания возможности становления 
самосознания участников программы «Бу-
дущее в науке» через интеграцию наук; 
помогает выделить значимость личност-
ных и социальных факторов, влияющих 
на самосознание.

6. Эмоциональный интеллект. Обсу-
ждение эмоционального интеллекта в ус-
ловиях цифровизации имеет значение для 
формирования самосознания, поскольку 
способности к эмоциональной регуля-
ции, пониманию себя и других помогают 
участникам программы лучше взаимодей-
ствовать в командной работе и в процессе 
обучения [10].

7. Преодоление негативных архети-
пов. В. С. Басюк в своих работах обращает 
внимание на анализ преодоления архетипа 
деликвентности у подростков, оставшихся 
без попечения родителей через реализацию 

системы специально организованного пси-
холого-педагогического сопровождения.  
Это подчеркивает важность создания под-
держивающей среды для участников про-
грамм, что является главной задачей для 
летнего лагеря, нацеленного на укрепление 
самосознания [11]. 

8. Системный подход и мифы о лично-
сти. В трудах В. С. Мухиной предлагается си-
стемный подход к пониманию личности, что 
может быть полезно для изучения различных 
уровней формирования самосознания в про-
граммах летних оздоровительных лагерей1. 
Пояснение мифов о факторах, влияющих на 
развитие личности, помогает в разработке 
эффективных дополнительных общеобразо-
вательных и общеразвивающих программ.

9. Методические рекомендации для
организаторов летнего отдыха, подчер-
кивающие важность профильной работы 
с обучающимися, что напрямую связано 
с созданием необходимых условий для 
формирования их самосознания2.

10. Системный взгляд на профильные
лагеря. И. И. Фришман предлагает систем-
ный подход к анализу профильных смен, 
что позволяет понять взаимодействие раз-
личных элементов программы друг с другом 
и их влияние на участников (обучающихся 
и педагогов), способствуя самосовершен-
ствованию и развитию самосознания [12].

Одной из главных трудностей при разра-
ботке программы «Будущее в науке» и фор-
мировании самосознания обуча ющихся яв-
ляется разнообразие факторов, влия ющих на 
развитие подростков и педагогов. Необхо-
димость учитывать индивидуальные харак-
теристики участников, культурные и соци-
альные контексты могут усложнять процесс 
создания универсальной образовательной 
среды. Отсутствие однозначных методик 
оценки уровня самосознания и его измене-
ний в процессе участия в образовательных 
программах затрудняет практическую и те-
оретическую работу в этой области.

Нерешенными остаются вопросы меха-
низмов воздействия программ на участни-
ков, объективного установления изменений 

https://www.elibrary.ru/SWNPVM
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в самосознании при участии в образова-
тельной программе, а также повышение 
эффективности становления самосознания 
в рамках программ с помощью дополни-
тельных компонентов. 

Таким образом, данное исследование 
ориентировано на создание эффективных 
и целенаправленных образовательных стра-
тегий, способствующих развитию самосо-
знания среди участников программы «Бу-
дущее в науке» в условиях летнего лагеря. 

Материалы и методы
Методологическая основа программы. 

Методологической базой разработки и реа-
лизации программы стали теоретические 
воззрения профессора В. С. Мухиной, ко-
торая научно обосновала главные факторы 
развития личности, роль психологических 
механизмов «идентификация – обособле-
ние» в личностном развитии и сформу-
лировала основные структурные звенья3, 
способствующие формированию само-
сознания каждого человека. Методологи-
ческая позиция реализуемой программы 
заключается в практическом обосновании 
теоретического понимания особенностей 
формирования самосознания, становле-
ния внутренней позиции и гражданской 
идентичности в отрочестве. Роль посред-
ника как психолого-социальной функции, 
ориентирующей подростка на позитивные, 
социально значимые для развития духов-
но-нравственных, личностных ценностей 
при реализации программы отведена педа-
гогу. Посредничество может быть эффек-
тивным, если преподаватель является для 
подростка значимым взрослым, разделя-
ющим ценности обучающегося и вызыва-
ющим доверие. «От значимых для подрост-
ка взрослых требуется большая самоотдача, 
терпение, долговременное личное участие 
в важных для подростка жизненных ситуа-
циях и постоянной высокой сензитивности 
его психологическому состоянию» [11]. 
Посредническая деятельность в воспита-
тельном процессе – ценностное взаимо-
действие взрослого и подопечного, направ-
ленное на взаимное личностное развитие, 

осознание обучающимися норм социальных 
ценностей и адекватного выбора траектории 
самопознания и саморазвития. В. С. Мухина 
акцентирует: «Личность всегда имеет свои 
собственные ориентиры в жизни – ценно-
сти, которые определяют ее внутреннюю 
позицию и ее поступки. Личность должна 
обладать способностью к свободе выбора, 
к самостоянию»4.

Приоритетные цели программы. 
При разработке программы сформулиро-
ваны приоритетные цели, определившие 
интерес среди обучающихся к науке, науч-
но-исследовательской деятельности, условия 
для становления их самосознания, развития 
внутренней позиции личности, гражданской 
идентичности, критического мышления, 
подготовки их к вызовам будущего:

1. Развитие научного мировоззрения
(исследование основ научных знаний, 
совершенствование навыков правильной 
постановки вопросов, анализ данных и воз-
можных ошибок, формирование критиче-
ского мышления).

2. Интеграция наук (использование
междисциплинарных принципов для де-
монстрации обучающимся взаимосвязей 
и взаимозависимостей).

3. Проблемное обучение (сосредо-
точение внимания на анализе научных 
проблем, характеризующихся высокой 
актуальностью).

4. Развитие социальной ответствен-
ности (обеспечение понимания подрост-
ками роли и важности науки в обществе 
и мире в целом, их ответственности за 
будущее).

5. Создание условий для формирова-
ния самосознания, внутренней позиции 
личности и гражданской идентичности 
(рефлексия и чувственное восприятие).

6. Стимулирование творчества, креа-
тивности, инновационных идей (проектная 
и коллективно-творческая деятельность, 
творческие мастерские, игры, конкурсы и др.).

7. Профориентация (помощь в выборе
профессионального пути, связанного с нау-
кой, включая знакомство с различными 
научными профессиями и практиками). 

3 Мухина В. С. Личность: Мифы и Реальность (Альтернативный взгляд. Системный подход. Иннова-
ционные аспекты) : моногр. C. 493–735. 

4 Там же. С. 953.
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8. Формирование сообщества (создание
коллектива единомышленников для обмена 
опытом, обсуждения разных идей, работы 
над общими проектами).

9. Развитие самопознания и самораз-
вития (формирование основных позна-
вательных интересов, способствующих 
ценностному личностному развитию).

Реализация целей программы обозна-
чила постановку следующих задач: 

– определить индивидуальную траек-
торию личностного самоопределения и са-
моразвития для каждого обучающегося, 
а также инструменты постоянного самосо-
вершенствования, помочь участнику стать 
целеустремленным и организованным;

– развить способность и стремление
применять нестандартные подходы в реше-
нии разных задач, включая важные – само-
побуждение к инновационному поведению 
и креативности;

– усовершенствовать умение взаимодей-
ствовать с партнерами и навыки командной 
работы, в том числе в коллективе с участ-
никами разных возрастов;

– научить осмысливать и сознательно
ценностно корректировать внутреннюю 
позицию личности, гражданскую идентич-
ность, проявляя их в конкретных действиях;

– помочь с профессиональным само-
определением и построением жизненной 
траектории с учетом выбора желаемой 
профессии. 

Концептуальная основа программы. 
В рамках данной программы созданы ус-
ловия для вовлечения и получения практи-
ческого опыта обучающихся в научно-ис-
следовательской деятельности, детально 
исследующие сферу современной науки 
и технологий. Теория соединяется с прак-
тикой, что позволяет добиться максималь-
ного положительного эффекта. Итогами 
такого сочетания становятся выраженное 
улучшение способностей к критическому 
мышлению, навыков работы в команде, 
креативности, а также формирование само-
сознания, становление внутренней позиции 
личности и гражданской идентичности.

Перечень образовательных событий 
программы включал проведение встреч 
с интересными людьми, интерактивных 
лекций, семинаров с разбором опреде-

ленных случаев, интеллектуальных игр. 
Особое внимание уделялось творческим 
мастерским и кейс-заданиям, презентаци-
ям и дискуссиям. Различные исследова-
ния и проекты поз волили обучающимся 
освоить ключевые научные концепции 
и разобраться в особенностях их практиче-
ского использования, что способствовало 
расширению кругозора и росту интереса 
к сфере науки и технологий. 

Устанавливалась дружеская и благо-
желательная атмосфера, благодаря чему 
обучающиеся могли поддерживать друг 
друга и сотрудничать для достижения сво-
их целей. Большую роль играла возмож-
ность свободного выражения своих мыслей 
и озвучивания предположений. В про-
грамме пристальное внимание уделено 
обучению участников, а также мотивации 
к дальнейшей деятельности в выбранном 
направлении. 

Принципы конкурсного отбора обуча-
ющихся: 

1. Открытость. Участником конкурс-
ного отбора мог стать любой российский 
гражданин, обучающийся в общеобразова-
тельной организации в возрасте 14–17 лет 
включительно. 

2. Доступность. Все данные о конкур-
се – положение, критерии оценки конкурс-
ных работ, формы для заполнения – опу-
бликованы на сайте Академии и портале 
ВДЦ «Океан».

3. Прозрачность. Участникам конкурса
были направлены сертификаты (1–3 степе-
ней и высшей степени), размященные на 
сайте РАО и портале ВДЦ «Океан». 

Содержательные и организационные 
принципы воспитательной системы про-
граммы: 

– рассмотрение периода детства в ка-
честве этапа жизни, характеризующегося 
наличием самоценности;

– признание личности каждого из об-
учающихся самоценной;

– обеспечение соответствия между си-
стемой социальных отношений и воспита-
тельной системой ВДЦ «Океан»; 

– формирование самосознания, вну-
тренней позиции личности и гражданской 
идентичности подростков на основе це-
лостного подхода;
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– обеспечение развивающего характера
деятельности в лагере;

– включение в работу с использованием
дифференцированного подхода;

– последовательная и систематичная
организация деятельности.

Группа организационных принципов 
состоит из аспектов, влияющих на выбор 
средств, приемов, методов, на основе 
которых выстраивается взаимодействие 
педагогов с обучающимися и обучаю-
щихся между собой: привлечение к ак-
тивному участию в организации жизни 
в ВДЦ «Океан»; анализ различных по-
ступков, действий, взаимоотношений; 
определение деятельности, характери-
зующейся общественной или личной 
значимостью [12].

Развитие самосознания, внутренней по-
зиции личности и научного мировоззрения 
осуществлялось путем создания открытой 
и поддерживающей среды через устрем-
ление на интеграцию наук, где ценится 
индивидуальность каждого обучающегося. 
Рассмотрение периода детства как стадии 
самоценности необходимо с целью осоз-
нания участниками собственной уникаль-
ности и значимости. Это создает базу для 
осмысленных рефлексий и обсуждений, 
что способствует развитию аналитических 
навыков. 

Организована работа над формирова-
нием социальной ответственности и граж-
данской идентичности среди обучающихся 
для обеспечения соответствия между си-
стемой социальных отношений и воспита-
тельной системой ВДЦ «Океан». Данный 
подход ведет к становлению активной жиз-
ненной позиции, где каждый занимается 
поиском решений конкретных задач, что 
напрямую связано с развитием критиче-
ского мышления.

Дифференцированный подход к обуче-
нию учитывает индивидуальные особен-
ности каждого участника, повышающие 
вовлеченность и интерес к программе. 
Постепенная и системная организация дея-
тельности создает условия для осознания 
значимости каждого действия, формируя 
навыки критического анализа и коллек-
тивного обсуждения – основы научного 
подхода. 

Проблемное и проектное обучение – 
инструменты для повышения активности 
и мотивации подростков, погружающие 
в реальные задачи и ситуации, которые 
требуют активного поиска решений. Так, ра-
ботая над проектом, участники объединяют 
знания из разных областей, что формирует 
целостное восприятие изучаемого материа-
ла, а процесс совместного решения проблем 
способствует развитию критического мыш-
ления и навыков сотрудничества. 

Ключевую роль в мотивации играет 
внедрение обучающихся в научно-иссле-
довательскую деятельность. Педагог по-
могает каждому участнику почувствовать 
собственную значимость и интерес к из-
учаемому материалу, давая возможность са-
мостоятельно выбирать тему исследования. 
Проведение экспериментов, сбор, анализ 
данных позволяют обучающимся увидеть 
практическое применение теории, что зна-
чительно повышает их вовлеченность. 

Использование современных образова-
тельных технологий – онлайн-подключение 
на интерактивных платформах – помогает 
разнообразить процесс обучения. Вирту-
альная реальность делает образовательный 
процесс информативным для подростков, 
что стимулирует их активность и желание 
обучаться. Синергия этих подходов создает 
мощный инструмент становления мотива-
ции у обучающихся при дальнейшем их са-
моопределении в различных отраслях наук.

Благодаря использованию вышеука-
занных принципов у детей формируется 
научное мировоззрение, критическое мыш-
ление, навыки поиска решений различных 
задач, что способствует становлению само-
сознания, внутренней позиции личности 
и гражданской идентичности, а повысить 
активность и мотивацию к обучению помо-
гает применение проблемного, проектного 
обучения и организация исследовательской 
деятельности.

Формирование внутренней позиции 
личности и гражданской идентичности 
обучающихся. Важной особенностью про-
граммы является формирование условий, 
способствующих усилению стремления 
к исследованию на базе собственных ин-
тересов, возможность сотворчества в рам-
ках групповой работы, уход от шаблонных 
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заданий и их решений. Внимание уделялось 
развитию осознанности посредством при-
менения кейс-заданий, практических задач, 
интеллектуальных игр, что, по мнению 
авторов, способствует развитию эмпатии 
и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Следует выделить значимость тру-
дов В. С. Мухиной, которая отмечает, что 
«в сплоченной социокультурной группе 
ее члены эмоционально идентифицированы, 
в сфере ценностных ориентаций наблюда-
ется единство, а совместная деятельность 
соединяет членов группы <…> в привыч-
ной, обыденной ситуации идентифика-
ция может протекать на бессознательном 
уровне и не тревожить взаимодействую-
щих людей, но стоит увидеть в ситуации 
проблему, как мгновенно пробуждается 
готовность к идентификации»5. Данный 
факт должен быть учтен при организации 
взаимодействий таким образом, чтобы за 
счет особой системы условий обучающиеся 
могли получить соответствующий опыт 
и научиться идентифицироваться с лучшим 
(с позиции индивидуального и обществен-
ного блага) [4].

Речь идет о воспитательном взаимо-
действии, влияющем на самосознание 
обучающихся. В результате каждый под-
росток должен прийти к выводу о лич-
ной ответственности за себя и свое место 
в коллективе, сформировать собственную 
внутреннюю позицию. 

В ходе реализации программы особое 
внимание уделялось переходу к ценност-
ному отношению посредством рефлексии, 
включая создание условий для формиро-
вания самосознания, внутренней позиции 
обучающегося в виде сущностной ценности 
личности; развитие мотивации уникальности 
собственной личности; социализацию [6; 7]. 

Благодаря идентификации (саморефлек-
сии) участниками программы было достиг-
нуто осознание своих возможностей и их 
границ, более четкое понимание притязаний 
на свою личностную траекторию саморазви-
тия, будущую профессию, увеличение моти-
вации к развитию чувства личности и граж-
данской идентичности, что подтверждается 
результатами анкетирования (рис. 1). 

Все участники были проинформированны 
о цели исследования и выразили готовность 
к сотрудничеству.

В процессе жизнедеятельности в лагере 
можно наблюдать развитие самосознания 
личности обучающихся через проявление 
и становление основных структурных зве-
ньев самосознания: притязания на призна-
ние социально-нормативного пространства,  
половой идентификации.

Профессионально-личностное развитие 
педагогов. Профессионально-личностное 
развитие педагогов в контексте реализации 
программы становится актуальным в усло-
виях смены, поскольку они взаимодейству-
ют с детским коллективом, а их деятель-
ность ограничена временными рамками. 

Полное понимание динамики профес-
сионально-личностного развития педа-
гогов может быть обеспечено благодаря 
результатам исследований, основанным на 
теоретических положениях научной школы, 
которые дают возможность глубже понять 
динамику личностного развития педагогов. 
Реализуемая программа позволила педаго-
гам проводить обучение, корректировать 
собственное понимание образовательного 
процесса, обнаруживая новые перспективы 
в профессиональной деятельности [1].

В рамках современной российской 
модели образования предусматривается 
способность быстрой адаптации педагогов 
к изменяющимся условиям в обществе 
и его потребностям. Обращаясь к методо-
логическим идеям научной школы, акцен-
тировано внимание на субъективном опыте 
каждого преподавателя, что в свою очередь 
способствует глубокому пониманию роли 
педагогов в образовательном процессе. 
Важным становится умение преподавателей 
передавать знания и создавать условия для 
формирования критического мышления, 
внутренней позиции личности и граждан-
ской идентичности обучающихся. 

Содержание реализуемой программы 
требовало интеграции новых технологий: 

– интерактивная платформа позволила
участникам активно вовлекаться в процесс 
обучения, стимулируя их заинтересован-
ность и креативность; 

5 Мухина В. С. Личность: Мифы и Реальность (Альтернативный взгляд. Системный подход. Иннова-
ционные аспекты) : моногр. C. 445–446.
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– проблемное и проектное обучение,
основанное на командной работе, способ-
ствовало формированию навыков сотруд-
ничества и критического мышления; 

– лабораторные исследования, исполь-
зующие современные приборы и материа-
лы, погружали обучающихся в практиче-
ское применение теоретических знаний; 

– мастер-классы от членов-корреспон-
дентов РАО обогатили программу, давая 
участникам уникальную возможность 
узнать о передовых исследованиях и ин-
новациях.

Эти технологии создали возможность 
для педагогов – значимых взрослых – 
пересмотреть свои подходы к осущест-
влению воспитательной деятельности и ос-
мыслить собственный опыт, что помогло 
собственному профессиональному росту 
и личностному развитию. В результате та-
кой трансформации преподаватели переда-
ют знания и вдохновляют обучающихся. 
Реализация программы в условиях смены 
содействовала обновлению понимания 
роли педагогов в качестве наставников 
и вдохновителей. Такой подход важен при 
воспитании и развитии детей и подростков, 

которые в перспективе могут стать учеными 
и новаторами. 

Последействие. В основу данной про-
граммы были положены труды В. С. Мухи-
ной и предполагалось по максимуму вовлечь 
обучающихся в научно-исследовательскую 
деятельность при получении практического 
опыта в ходе обучения. Благодаря практике 
совершенствуется критическое мышле-
ние обучающихся, развиваются навыки 
взаи модействия в команде и креативности; 
достигается становление их внутренней 
личностной позиции и гражданской иден-
тичности. Содержание программы предпо-
лагает использование различных форм и ме-
тодических подходов, дающих возможность 
участникам проявлять самостоятельность 
в выборе и изучении актуальных научных 
проблем, а также стимулировать к даль-
нейшей деятельности.

В рамках последействия программы 
предполагается сопровождение ее участ-
ников после завершения: консультации, 
встречи, возможность принять участие 
в событиях РАО. Это позволит подготовить 
более грамотных будущих специалистов 
и молодых ученых-энтузиастов. Программа 

Р и с.  1.  Распределение ответов участников смены об изменении личностной траектории развития, %
F i g.  1.  Distribution of shift participants’ answers about changing personal development trajectory, %

Источник: здесь и далее в статье все рисунки составлены авторами.
Source: Hereinafter in this article all figures drawn up by the authors.



570

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 28, № 4. 2024

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

предусматривает создание сообществ на ос-
нове интересов, что позволит обмениваться 
опытом и оказывать поддержку в процес-
се работы. Такие сообщества могут стать 
площадками для презентации результатов, 
инициирования дискуссий и совместного 
поиска решений сложных задач. Благодаря 
успешному достижению целей программы 
можно сформировать основу для после-
дующего обучения, профессионального 
определения, а затем и профессионального 
роста ее участников. Важно, чтобы при 
организации сопровождения использовался 
структурированный подход. Это поможет 
формировать у подростков стойкий интерес 
к науке и ее дальнейшему развитию. 

Результаты исследования
В результате реализации первого этапа 

проекта был сформирован состав участ-
ников с высокой мотивацией к научно-ис-
следовательской деятельности. Благодаря 
этому образовательный процесс находился 
на высоком уровне, а за счет особенностей 
содержательных и организационных прин-
ципов воспитательной системы программы 
создана уникальная открытая и поддержи-
вающая среда, проблемное и проектное 
обучение, способствующие максималь-
ной реализации потенциала участников 
и педагогов. Результаты представленного 
анкетирования, позволили получить каче-
ственные данные о динамике мотивации 
и научно-исследовательской активности 
обучающихся (рис. 2).

Участники программы в рамках сме-
ны проявили широкий спектр интересов 
и инициатив, что позволило реализовать 
запланированные занятия, активности 

и исследования. Наблюдая за  активным 
вовлечением участников, педагогическая 
команда РАО внедрила инновационные 
методы обучения, что способствовало фор-
мированию самосознания, гражданской 
идентичности, а также развитию крити-
ческого мышления и внутренней позиции 
личности у обучающихся. Совместная 
работа в командах позволила подросткам 
обмениваться идеями и активно участво-
вать в обсуждениях, дискуссиях и брифин-
гах, что создало дружественную и под-
держивающую атмосферу в профильном 
отряде. Обучающиеся поделились своим 
отношением к информации, которая стала 
значимой для них в ходе участия в про-
грамме. Ниже представлены результаты 
рефлексии участников смены на получен-
ные значимые для них результаты (рис. 3) 
и значимых для них взрослых, с которыми 
они встретились в ходе реализации про-
граммы смены (рис. 4). 

Сквозь призму групповой работы под-
ростки учились высказываться (рефлек-
сировать) и уважать мнение других. Сло-
жившиеся отношения в команде стали 
основой для формирования социальной 
ответственности и умения работать в кол-
лективе. Педагоги программы имели воз-
можность освежить свои знания, а также 
освоить и апробировать разработанные 
ими мероприятия и активности, что спо-
собствует профессионально-личностному 
развитию. Во время разработки образова-
тельно-содержательной части проекта были 
организованы авторские интерактивные 
лекции, интеллектуальные игры, творческие 
мастерские, мастер- классы и другие занятия 
и активности, охватывающие современные 

Р и с.  2.  Изменение отношения участников смены к научно-исследовательской деятельности, %
F i g.  2.  Changing the attitude of shift participants to research activities, %
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подходы к обучению, что позволило педа-
гогам стать более креа тивными.

При реализации программы «Будущее 
в науке» были достигнуты поставленные 
цели и задачи, внесен вклад в формирование 
самосознания, гражданской идентичности, 
критического мышления, внутренней по-
зиции личности и устойчивой мотивации 
у обучающихся и педагогов.

Программа вдохновила педагогический 
состав на активное профессионально- 
личностное развитие преподавателей: они 

проявили инициативность и уверенность, 
осознавая важность постоянного обучения 
и адаптации к образовательному ландшафту.

Обсуждение и заключение
Результаты анкетирования (входно-

го и итогового) участников программы, 
а также отзывы их родителей обеспечили 
комплексный взгляд на положительную 
динамику изменений в научно-исследо-
вательской активности и мотивации об-
учающихся. 

Р и с.  3.  Рефлексия участников смены на значимые результаты, %
F i g.  3.  Reflection of shift participants on significant results, %

Р и с.  4.  Рефлексия на значимых для участников смены окружающих, %
F i g.  4.  Reflection on those who are significant to the participants, %
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Благодаря конкурсному отбору удалось 
сформировать состав участников с высокой 
мотивацией к соответствующей деятель-
ности, в результате чего их вовлеченность 
в образовательный процесс находилась 
на высоком уровне. За счет особенностей 
содержательных и организационных прин-
ципов воспитательной системы программы 
удалось привлечь подростков к научно-ис-
следовательской деятельности. При этом 

обеспечение профессионально-личност-
ного развития педагогов также было 
важной составляющей программы.

Данная программа дает возможность 
эффективно подготовить детей и подрост-
ков к будущим вызовам, чему способству-
ет развитие самосознания, а также ста-
новление внутренней позиции личности, 
гражданской идентичности и социальной 
ответственности.
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Поворот к семье: переосмысление 
роли родителей в школьном образовании 

(на примере Гвинейской Республики)
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Аннотация
Введение. Особая роль семьи в формировании фундаментальных ценностей как основного вектора ре-
формирования современного образования Африки подчеркивается его модернизацией и сохранением 
потенциала традиционной системы обучения. Проблема взаимодействия семьи и школы активно обсуж-
дается в ряде африканских стран в связи с начавшимся активным реформированием сферы образования. 
Однако отсутствуют обобщающие работы, посвященные взаимодействию семьи и школы при решении 
проблем образования в Гвинейской Республике. Цель исследования – определить роль семьи в обучении 
школьников и развитии образования в Гвинее на основе экспертного опроса.
Материалы и методы. Теоретическим основанием послужил подход П. Бурдье и Ж.-К. Пассрона. 
В качестве экспертов отобраны 20 представителей сферы образования: учителя, директора школ, работ-
ники Министерства образования Гвинейской Республики. Эмпирическую базу исследования составили 
статистические данные экспертных интервью.
Результаты исследования. В исследовании выявлены тенденции развития школьного образования в Рес-
публике Гвинея: гуманизация, выражающаяся через вариативные школьные программы, учитывающие 
возраст учащихся, их религию, открытость школы для взаимодействия с семьей; ориентация на модерни-
зацию и совершенствование школьного образования при сохранении традиционных ценностей. Эксперт-
ная оценка сотрудничества семьи и школы в процессе образования и воспитания школьников показала 
декларирование в стране общего права на доступное и бесплатное образование, однако воспроизводится 
большой разрыв между стратами гвинейского общества, обусловленный неравенством образовательных 
возможностей детей. В большей степени неравенство в доступе к образованию связано с местом прожи-
вания. Решение сложившихся проблем в образовательной системе Гвинеи зависит от школы, государ-
ственной политики в области образования и семьи. Эксперты указали на повышение роли семьи в обуче-
нии детей и обозначили значимые формы взаимодействия между школой и семьей: непрерывный контакт 
с учителями и администрацией, участие в разработке и корректировании учебных планов, структурах 
гражданского общества.
Обсуждение и заключение. Материалы статьи могут представлять интерес для исследователей, зани-
мающихся вопросами образования, учителей, специалистов, участвующих в разработке образовательной 
политики в Гвинее. 

Ключевые слова: образование, семья, школа, культурный капитал, ученик, экспертное интервью 
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Abstract
Introduction. The problem of the interaction between family and school is being actively discussed in a number 
of African countries in the context of the active reform of the education sector. On the one hand, the educational 
system is being modernized; on the other hand, the potential of traditional education remains, emphasizing the 
special role of the family in the formation of fundamental values as the main vector of modern educational reform 
in Africa. The purpose of this article is to identify the role of the family in the education of schoolchildren and the 
development of education in Guinea, based on an expert survey. 
Materials and Methods. The theoretical basis of the study was the approach of P. Bourdieu and J.-C. Passeron 
which reveals the principles of the educational system, the conditions for the success of the educational process, 
the influence of the cultural and linguistic capital of the family on the success of the child. The empirical basis is 
statistical data, expert interviews with teachers, school principals, employees of the Ministry of Education of the 
Republic of Guinea (N – 20 people).
Results. The study identifies trends in the development of school education in the Republic of Guinea, and 
provides an expert assessment of family and school cooperation in the process of education and upbringing of 
schoolchildren. The study shows that although the country declares a universal and free right to education, the 
inequality of educational opportunities for children reproduces a wide gap between the strata of Guinean society. 
To a greater extent, inequality in access to education is linked to the place of residence. According to the experts, 
the solution to the current problems in Guinea’s education system depends not only on the school and the go-
vernment’s education policy, but also on the family. The experts highlighted the growing role of the family in the 
education of children and identified the main forms of interaction between school and family: constant contact 
with teachers and the administration, participation in the development and adaptation of curricula, in civil society 
structures (APEAE), etc.
Discussion and Conclusion. On the basis of expert opinion, the expediency of developing forms of interaction 
between schools and families is justified. The material in this article may be of interest to educational researchers, 
teachers and specialists involved in the development of educational policy in Guinea. 
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Введение
Взаимодействие школы и семьи в воп-

росах образования является одной из клю-
чевых задач, определяющих перспективы 
устойчивого развития общества. При усло-
вии согласования действий этих институтов 
возможно эффективное накопление культур-
ного капитала, его сохранение и передача 
из поколения в поколение.

Семья традиционно рассматривается 
как первичный агент социализации, важная 

задача которого – введение в мир межлич-
ностных отношений и регулирующих норм. 
В свою очередь, школа готовит ребенка для 
жизни в «большом социуме», структурируя 
процесс обучения и расширяя пространство 
для социальных взаимодействий. Как отме-
чают П. Бурдье и Ж.-К. Пассрон, «габитус, 
приобретенный в семье, служит основой 
рецепции и усвоения школьного сообще-
ния, а габитус, приобретенный в школе, 
служит основой другого уровня рецепции 
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и другой степени усвоения сообщений, со-
здаваемых и распространяемых индустрией 
культуры»1.

Первичный габитус, формируемый 
в ходе семейного воспитания, предпола-
гает усвоение навыков речевого общения 
и базовых норм взаимодействия с другими 
людьми. В результате семейное воспитание 
выступает фундаментом создания устойчи-
вой системы образования. 

По мнению П. Бурдье, чем выше уро-
вень культурного капитала, уже инкорпори-
рованного в семье, тем больше успехов он 
будет демонстрировать во время последу-
ющей учебы [1]. С этой точки зрения истоки 
решения многих проблем современного об-
разования следует искать на уровне форми-
рования первичного габитуса – в семейном 
воспитании. 

Низкий уровень культурного капитала 
в семье является исходной предпосылкой 
для проявления проблем, влияющих на об-
учение. Детям из малообеспеченных семей, 
родители которых не отличаются высоким 
уровнем грамотности, гораздо сложнее по-
лучить хорошее образование; впоследствии 
в такой ситуации рискуют оказаться их 
дети2. Важная роль в процессе прекращения 
бедности и неграмотности отведена школе, 
однако необходимы серьезные экономиче-
ские усилия государства по повышению бла-
госостояния населения, а также системная 
работа по увеличению общего культурного 
и образовательного уровня общества. 

Другой причиной современных проблем 
семейного воспитания становится кризис 
семейных ценностей, выражающийся 
в увеличении количества неполных семей, 
обостряющемся конфликте между поколе-
ниями, девальвации норм семейной жиз-
ни и др. Трансляция культурного капитала 
в условиях неполных, неблагополучных 
семей серьезно затрудняется. 

Первая проблема характерна для раз-
вивающихся государств, где значительная 
часть общества не затронута модернизацией, 

а вторая – для развитых стран с разрушен-
ным этим же процессом институтом тради-
ционной семьи. В экономически развитых 
государствах глобального Севера можно об-
наружить малообеспеченные сообщества, 
закапсулированные в своих поселениях, гет-
то и резервациях (группы мигрантов и этни-
ческих меньшинств, жителей депрессивных 
поселений), а в бедных странах глобаль-
ного Юга с традиционным образом жизни 
фиксируется активная миграция в большие 
города, что ведет к девальвации общеприня-
тых норм и разрушению института семьи. 
Проблемы с семейным воспитанием отра-
жаются на дальнейшем процессе обучения, 
доказывая неспособность школы заменить 
семью.

Однако невозможно утверждать, что се-
мья (будучи способной обеспечить ребенку 
высокий стартовый уровень культурного ка-
питала) может заменить школу, учитывая ее 
значимость для формирования норм и цен-
ностей межличностного взаимодействия. 
Человек, способный активно участвовать 
в общественной деятельности, ставить пе-
ред собой амбициозные цели и достигать 
их, является результатом согласованной, 
партнерской деятельности семьи и шко-
лы. Поворот к семье можно рассматривать 
как новое ресурсное направление в системе 
образования3.

Проблема взаимодействия семьи и шко-
лы активно обсуждается в ряде африканских 
стран в связи с интенсивным реформирова-
нием сферы образования. Африка быстро 
развивается, и успех данного процесса свя-
зан с образовательной политикой. В совре-
менных исследованиях отмечаются государ-
ственная политика стран, направленная на 
увеличение количества образованных людей, 
повышение качества образования, что явля-
ется одной из ключевых целей устойчивого 
развития. Соответственно, «правительства 
африканских стран уделяют особое внима-
ние формированию прогрессивной системы 
местного образования: программы развития  

1 Бурдье П., Пассрон Ж. К. Воспроизводство: элементы теории системы образования. М. : Просвещение, 
2007. С. 55. URL: http://bourdieu.name/content/burde-passron-zhan-klod-vosproizvodstvo-jelementy-teorii-siste-
my-obra-zovanija (дата обращения: 26.08.2024).

2 Образование в интересах людей и планеты: построение устойчивого будущего для всех. Всемирный 
доклад по мониторингу образования. Париж : Изд-во ЮНЕСКО, 2017. 535 с. URL: https://www.unesco.org/
gem-report/ru/education-people-and-planet (дата обращения: 26.08.2024).

3 Урри Дж. Мобильности. М. : Праксис, 2012. 576 с.

http://bourdieu.name/content/burde-passron-zhan-klod-vosproizvodstvo-jelementy-teorii-sistemy-obra-zovanija
http://bourdieu.name/content/burde-passron-zhan-klod-vosproizvodstvo-jelementy-teorii-sistemy-obra-zovanija
https://www.unesco.org/gem-report/ru/education-people-and-planet
https://www.unesco.org/gem-report/ru/education-people-and-planet
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обучения (в том числе и современные 
университетские программы) разрабаты-
ваются, принимаются и финансируются 
на всех уровнях» [2]. В африканские вузы 
приглашаются преподаватели из-за рубежа, 
а студенты из Африки проходят обучение 
во многих мировых образовательных цен-
трах. В результате данной политики боль-
шое количество вузов Африки попадают 
в образовательные рейтинги, а их позиции 
повышаются4. 

Способствуя модернизации системы 
образования и его технологий, власти ста-
раются сохранить «социальный и интел-
лектуальный потенциал традиционного 
африканского образования, развивающийся 
из основных практических потребностей 
и жизненно важных ценностей африканских 
общин: взаимоподдержки, взаимоуважения 
и выживания в суровых условиях» [3]. Этой 
особенностью традиционного образования 
подчеркивается важная роль семьи в форми-
ровании фундаментальных ценностей, за-
кладывается в основу стратегий реформиро-
вания современного образования в Африке. 

В настоящем исследовании вопрос взаи-
модействия школы и семьи рассматривается 
на примере Гвинейской Республики. Гви-
нея относится к числу африканских стран, 
где сохраняется традиционный тип обще-
ственных отношений, фиксируется низкий 
уровень образования среди жителей, на-
блюдается неравномерный охват населения 
образовательными услугами, что усиливает 
проблему социального неравенства на фоне 
увеличивающейся численности молодых 
людей в регионе. Страна находится в группе 
с самым низким Индексом человеческого 
развития (181-е место)5.

Согласно данным Национального ин-
ститута статистики (INS), численность 
об учающегося населения в регионе уве-
личивается с каждым годом. За пятнад-
цатилетний период прогнозируется рост 

на 54 %, при этом в силу внутренней мигра-
ции отмечается высокий уровень молодого 
населения и большая концентрация детей 
на города Конакри, Нзерекоре и Киндиа, 
что создает дополнительную нагрузку на 
систему образования6.

Продолжительное время школа и се-
мья в стране существовали автономно друг 
от друга, ориентировались на воспроизвод-
ство традиционных и модернизационных 
норм и ценностей. Традиции определяют 
отношение многих семей к образованию: 
высокий уровень религио зности населе-
ния выступает фактором, объясня ющим 
негативное отношение ряда родителей 
к образованию среди девочек7. Однако в си-
туации реформ школа становится более от-
крытой, и семья начинает рассматриваться 
как один из субъектов, поддерживающих 
систему образования в период трансфор-
мации. Взаимодействие школы и семьи 
в воп росах образования и воспитания стало 
ключевой темой, определяющей перспек-
тивы развития, результаты и достижения 
образования в Гвинее. Следовательно, воп-
росы форм взаимодействия школы и семьи, 
участия родителей в наблюдении за успе-
ваемостью своего ребенка лежат в основе 
современных школьных реформ.

Цель статьи – проанализировать с по-
мощью экспертного опроса процесс взаи-
модействия между школой и семьей в Гви-
нейской Республике. 

Основная гипотеза исследования со-
стоит в том, что на современном этапе 
развития страны семья играет ключевую 
роль в процессе развития школьного об-
разования. Уровень образования родителей 
и материального благосостояния семьи, ак-
тивное участие членов семьи в процессе 
школьного обучения – значимые факторы 
повышения качества гвинейского образо-
вания и снижения социального неравенства 
в регионе.

4 Global 2000 List by the Center for World University Rankings [Электронный ресурс] // Center for World 
University Rankings : офиц. сайт. URL: https://cwur.org/2024.php (дата обращения: 26.08.2024). 

5 Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World. Human Development Report 
2023/2024. New York : UNDP, 2024. 324 p.

6 République de Guinée: Analyse du secteur de l’éducation et de la formation. Pour l’élaboration du programme 
décennal (2019–2028). Dakar : UNESCO, 2019. 353 р. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370683 
(дата обращения: 26.08.2024).

7 Там же. С. 123.

https://cwur.org/2024.php
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370683
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Обзор литературы
Взаимодействие школы и семьи явля-

ется активно обсуждаемой темой в публи-
цистике и научных исследованиях, на что 
повлияли различные тенденции. Вопрос 
о данных взаимоотношениях изучается в за-
рубежной социологии 1960-х гг. Происхо-
дят изменения с точки зрения восприятия 
периода детства: школа начинает относить 
ребенка к самостоятельной личности, тре-
бующей уважения; эмоциональная близость 
семьи оказывает влияние на познавательные 
интересы несовершеннолетнего. С другой 
стороны, развиваются идеи общественного 
участия в политической деятельности, в том 
числе представления о необходимости рас-
ширения воздействия граждан на образова-
тельную политику. Реформы в образовании, 
которые прошли в Европе в конце ХХ в., 
направлены на формирование личност-
ных качеств учеников и демократизацию 
образования, включая предоставление ро-
дителям возможности активно влиять на 
жизнь школы и определять образовательные 
приоритеты.

Образовательная политика государства 
становится неэффективной без запроса 
семьи на образование8. Ученые признают 
важность сотрудничества, а родителей от-
носят к числу педагогических партнеров. 
Подтверждается положительная связь взаи-
мопомощи школы и семьи в достижении 
хорошей успеваемости, обеспечении поло-
жительного поведения в классе, сокращения 
времени, затрачиваемого на выполнение 
домашних заданий, поддержке академиче-
ских устремлений, стимулировании участия 
в школьных мероприятиях и развитии ре-
бенка в целом9 [4].

Исследование современных публикаций 
отмечает смещение фокуса изучения с об-
щих вопросов взаимодействия семьи и шко-
лы на анализ конкретных форм. Ученые рас-
сматривают родительскую поддержку при 

получении образования и взаимодействии 
в рамках школы через практики содействия 
в обучении ребенка, участия в мероприятиях 
школы. Так, поддержка дома включает под-
готовку, помощь с уроками и в управлении 
временем, расспросы о школьной жизни 
и др.; участие в школе предполагает обрат-
ную связь по телефону или в сети, подпи-
сание расписания и заданий, присутствие 
на собраниях, волонтерство и др. [4]. 

Сложился ряд подходов относитель-
но участия родителей в школьной жизни: 
во-первых, организационный, нацеленный 
на поиск баланса между работой, семьей, 
учебой и уходом за детьми; во-вторых, реля-
ционный, акцентирующий внимание на от-
ношениях школьного персонала и учителей 
с родителями, особенностями процедуры 
приема в школу; в-третьих, психологиче-
ский, связанный с личным школьным опы-
том родителей, особенностями восприятия 
вопросов школьной организации, содержа-
ния учебных программ и др. [5]. 

Выделяются различные модели взаимо-
действия между школой и семьей: 

– совместное влияние, предполагающее
изучение вопросов согласования воздей-
ствия семьи и школы на обучение;

– обмен знаниями и ноу-хау между ро-
дителями и учителями; 

– партнерство, когда родители и препо-
даватели вместе работают над достижением 
общих целей; 

– равенство и дополнительность в вос-
питании ребенка (быть родителем или учи-
телем – разные «профессии», но они долж-
ны дополнять друг друга) и др.10 [6; 7]. 

Сотрудничество школы и семьи проис-
ходит через обмен мнениями, встречи, на 
которых каждый может вступить в продук-
тивный диалог [7], подразумевающий вза-
имное уважение, разделение обязанностей 
между школой и семьей для достижения 
общей цели – развития и успеха ребенка11.

8 Boudon R. Education, Opportunity and Social Inequality: Changing Prospects in Western Society. New 
York : Willey, 1974. 220 p.

9 Deslandes R. Family-School Community Partnerships: What Has Been Done? What Have We Learned? // 
International Perspectives on Contexts, Communities and Evaluated Innovative Practices. New York : Routledge, 
2009. P. 162–176. 

10 Duru-Bellat М., Van Zanten А. Sociologie de l’école. Paris : Armand Colin, Collection U, 2012. 320 p. 
URL: https://shs.cairn.info/sociologie-de-l-ecole--9782200259976?lang=fr  (дата обращения: 26.08.2024).

11 Beaumont C., Lavoie J., Couture C. Les pratiques collaboratives en milieu scolaire: cadre de référence pour 
soutenir la formation. Québec : Université Laval, 2010. 92 p. URL: https://www.versunecoleinclusive.fr/wp-content/
uploads/2018/11/guide_pratiques_collaboratives.pdf (дата обращения: 26.08.2024).

https://shs.cairn.info/sociologie-de-l-ecole--9782200259976?lang=fr
https://www.versunecoleinclusive.fr/wp-content/uploads/2018/11/guide_pratiques_collaboratives.pdf
https://www.versunecoleinclusive.fr/wp-content/uploads/2018/11/guide_pratiques_collaboratives.pdf
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В ряде исследований понятие «уча-
стие родителей» заменяется на «участие 
семьи», что означает причастность всех ее 
членов [8; 9]. Подобная концепция носит 
многомерный характер и включает эмо-
циональную поддержку родителей, об-
щение с учителями, их взаимодействие 
относительно повседневной школьной 
жизни. Ученые относят понятия «участие» 
и «вовлеченность» к синонимам, однако 
Р. Деланд использует термин «участие 
родителей/семьи» в школьной жизни 
и предлагает применять «вовлеченность» 
для обозначения одного из стилей воспи-
тания, опирающегося на эмоциональную 
связь и хорошие отношения детей и ро-
дителей12 [6].

Таким образом, в современной социо-
логии образования на проблему взаимо-
действия семьи и школы накладывается 
проблематика двух магистральных подхо-
дов: изучение социальных структур и кол-
лективных явлений (парадигма «участия») 
и психологическое начало, характеризу-
ющееся индивидуальными действиями 
и отношениями на микроуровне (парадигма 
«вовлеченности»).

Проблема взаимодействия школы и се-
мьи стала актуальной для России после 
перехода от советской модели образования 
к современному типу. До 1990-х гг. основ-
ная ответственность за образование детей 
лежала на государстве, однако реформи-
рование школы предполагает расширение 
участия общественности (в том числе ро-
дителей) в школьной жизни. 

Включенность родителей во внутриш-
кольные формы взаимодействия рассма-
тривалась российскими исследователями 
Т. А. Власовой и М. Н. Макаровой. На ос-
нове данных анкетного опроса проводился 
сравнительный анализ установок родителей 
из городских и сельских поселений по отно-
шению к сотрудничеству со школой. Резуль-
таты опроса показали недостаточную вов-
леченность родителей во взаимодействия 
с учителями и другими родителями, однако 
они признавали необходимость различных 
видов сотрудничества с образовательными 
учреждениями [10].

В центре внимания российских иссле-
дований взаимодействия семьи и школы 
после 1990-х гг. оказывается недостаточ-
ная вовлеченность родителей в образо-
вательный процесс, причинами которого 
считают сложность школьной программы, 
отсутствие у родителей необходимых на-
выков для оказания помощи детям в вы-
полнении домашних заданий, консульти-
ровании и др. [11–13]. Рассмотрены типы 
родительского участия в учебном процессе 
детей, выявлена корреляция между частотой 
посещаемости школы и самооценкой ро-
дителей уровня своих знаний: чем меньше 
родители могут оказать помощь в учебе, тем 
реже они посещают школу13 [14]. Родители, 
оценивающие собственную компетентность 
высоко, отмечают большую потребность 
в получении дополнительной информации, 
образовании и обучении, необходимых для 
полноценного выполнения родительской 
роли [15; 16]. 

Ряд работ указывает на необходи-
мость учета региональной специфики 
и особенностей национальной культуры 
при изучении форм взаимодействия ро-
дительского сообщества и школы [17]. 
Вовлеченность родителей варьирует-
ся в зависимости от многих факторов: 
возраста ребенка, наличия трудностей 
в учебе, бюджета времени семьи, уровня 
использования цифровых технологий, 
социально-экономического и образова-
тельного статуса и др. [18–20].

Дж. Эпстайн и С. Шелдон (в соответ-
ствии с теорией П. Бурдье) заключают, 
что «степень вовлеченности родителей 
в образовательный процесс детей связана 
с культурным и экономическим капиталом 
родителей. Этот аспект особенно важен, 
когда речь идет о детях из неблагополуч-
ных семей или с низким уровнем образо-
вания» [4]. Данное положение является 
значимым для описания ситуации в Гви-
нее, характеризующейся низким уров-
нем жизни и образования большинства 
населения.

Существуют исследования, анализиру-
ющие проблемы, с которыми сталкивает-
ся система образования в Гвинее и пути 

12 Deslandes R. Family-School Community Partnerships: What Has Been Done? What Have We Learned?
13 Duru-Bellat М., Van Zanten А. Sociologie de l’école. 
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их решения14 [21], однако отсутствуют 
обобщающие работы, посвященные взаи-
модействию семьи и школы в образова-
нии и воспитании учащихся. Настоящее 
исследование призвано закрыть этот про-
бел. Авторам удалось выявить конкретные 
практики взаимодействия семьи и школы, 
получить экспертное мнение относительно 
принятия решения о повороте школьного 
образования к семье. 

Материалы и методы
При анализе взаимодействия школы 

и семьи использовались разработки оте-
чественных и зарубежных ученых в области 
социологии образования. Теоретическим 
основанием исследования выступает подход 
П. Бурдье и Ж.-К. Пассрона, раскрывающий 
принципы устройства системы образования, 
предпосылки успешности образовательного 
процесса, влияние культурного (семейного) 
и языкового капитала на успех ребенка15. 
На основе данной концепции рассмотрены 
агенты социализации и роль школы в уста-
новлении классовых отношений. Модели 
взаимодействия школы и семьи изучены по 
материалам исследований Р. Деланда16 [6].

В работе применялись нормативно-пра-
вовые документы, регламентирующие сис-
тему образования Гвинеи17, и показатели 
статистики в качестве вторичного анализа 
данных с целью описания проблемной си-
туации в образовании Гвинеи.

Эмпирическую базу составили результа-
ты полуформализованных экспертных интер-
вью, проведенных в марте – апреле 2024 г. 
В качестве экспертов отобраны 20 предста-
вителей образования: учителя, директора 
школ, работники Министерства образования 
Республики Гвинея. Эксперты подбирались 
по принципу компетенции и с учетом терри-
ториального признака, поскольку в Гвинее 
высокий уровень социального неравенства 
в образовании обусловлен территориальным 

фактором. Отбор экспертов из всех админи-
стративных районов страны (Боке, Фарана, 
Канкан, Киндия, Лабе, Маму, Нзерекоре 
и Мухафаза Конакри) осуществлялся с уче-
том фактора «город – сельская местность». 
Поскольку знания эксперта «обеспечивают 
руководство для действий и структурируют 
определенную область социальной деятель-
ности» [22], участники интервью отбира-
лись по следующим критериям: профессио-
нальная занятость в системе образования 
(учитель, директор школы), опыт работы, 
компетентность в вопросах взаимодействия 
школы и семьи. Продолжительность каждо-
го интервью – 30 мин. Все эксперты были 
проинформированы о цели исследования 
и выразили согласие к сотрудничеству.

Были поставлены следующие исследо-
вательские вопросы: в чем важность и ос-
новной потенциал взаимодействия родите-
лей со школой, в каких формах происходит 
это взаимодействие, какие факторы влияют 
на его эффективность? 

Экстраполировать полученные данные 
на другие африканские регионы без учета 
региональной специфики представляется 
некорректным.

Результаты исследования
В настоящее время в Гвинее имеются 

государственные и частные образователь-
ные учреждения, функция которых заключа-
ется в обеспечении и развитии образования 
на всей территории страны. Школьная си-
стема Гвинеи – государственная, светская, 
бесплатная и обязательная для детей в воз-
расте от 6 до 16 лет. 

Эксперты отмечают, что на практике 
реализация образовательной политики 
сталкивается с серьезными проблемами, 
из-за которых в гвинейском обществе со-
храняется высокий уровень неграмотности: 
«…что касается учебы и успехов детей 
в нашей стране, мы сталкиваемся с очень 

14 République de Guinée: Analyse du secteur de l’éducation et de la formation. Pour l’élaboration du pro-
gramme décennal (2019–2028).

15 Бурдье П., Пассрон Ж.-К. Воспроизводство: элементы теории системы образования.
16 Deslandes R. Family-School Community Partnerships: What Has Been Done? What Have We Learned?
17 Institut national de la statistique : офиц. сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.stat-guinee.

org (дата обращения: 26.08.2024); Guinea Education Statistics [Электронный ресурс] // CEIC : офиц. сайт. 
URL: https://www.ceicdata.com/en/guinea/education-statistics (дата обращения: 26.08.2024); Ministére de l’En-
seignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation : офиц. сайт [Электронный ресурс]. URL: https://mepua.
gov.gn (дата обращения: 26.08.2024). 

https://www.stat-guinee.org
https://www.stat-guinee.org
https://www.ceicdata.com/en/guinea/education-statistics
https://mepua.gov.gn
https://mepua.gov.gn
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высоким уровнем неграмотности, который 
является определяющим фактором в об-
учении и успехе детей» (начальник отдела 
Национального управления среднего обра-
зования, г. Конакри). (Здесь и далее стили-
стика и грамматика ответов респондентов 
сохранены. – Ред.)

Результаты опросов показывают, что 
двое из пяти человек (около 40 %) в возрасте 
5–16 лет никогда не посещали школу, что 
составляет 43 % среди девочек и 38 % среди 
мальчиков. Из числа посещавших школу, не 
все закончили даже начальный этап обра-
зования. Большая часть жителей страны не 
имеют образования18. Эксперты подчерки-
вают характерность подобных ситуаций для 
сельских районов страны: «В селах очень 
много неграмотных людей, в некоторых из 
них – больше половины населения. Очень 
сложно добиться, чтобы дети из таких се-
мей ходили в школу. Мы прилагаем большие 
усилия, чтобы убедить родителей отпускать 
детей, особенно девочек, на учебу. Кроме 
того, многие религиозные семьи не разре-
шают девочкам учиться в смешанных клас-
сах» (учитель начальной школы, префектура 
Лабе). «Учителя уезжают из сел в большие 
города, и во многих школах нет квалифици-
рованного персонала. Это большая проблема 
для нашей образовательной системы» (Ми-
нистр Министерства довузовского образо-
вания и грамотности, г. Конакри).

Статистика подтверждает наличие 
в сельской местности молодежи, не посе-
щавшей школу, в возрасте 5–16 лет (53 %), 
по сравнению с 18 % в городских усло-
виях19. Уровень образования и возможно-
сти посещения школ находится в прямой 
корреляции с показателем доходов семьи 
и уровнем религиозности, а большая часть 
бедных семей, ведущих традиционный об-
раз жизни, проживает в селах20. 

Мнения участников интервью отра-
жают тревожную тенденцию: в стране 

декларируется общее право на доступное 
и бесплатное обучение, однако наблюдается 
большой разрыв между стратами гвиней-
ского общества, обусловленный неравной 
возможностью получения образования сре-
ди детей. При этом ярко выражено неравен-
ство в доступе к образованию, связанное 
с местом проживания.

В больших городах не решены основ-
ные проблемы со школьным образованием. 
Эксперты меньше говорят о недостаточ-
ной посещаемости, однако рост количе-
ства обучающихся приводит к сложностям: 
«В Гвинее высокая рождаемость, и количе-
ство детей увеличивается с каждым годом. 
Особенно высокая концентрация молодого 
населения наблюдается в столице. Нагруз-
ка на школы очень высокая, и она растет 
с каждым годом. Нам не хватает ни средств, 
ни учителей» (начальник отдела Нацио-
нального управления среднего образования, 
г. Конакри).

Согласно прогнозам Национального 
института статистики (INS), численность 
населения в возрасте 4–24 лет (возраст по-
лучения образования) в ближайшие 15 лет 
увеличится более чем в два раза21. В буду-
щем эта проблема усугубится, поскольку 
на данный момент система образования 
испытывает нехватку ресурсов.

Укороченная модель образования, 
разработанная в последние годы, явля-
ется одним из путей решения проблемы: 
«Укороченная модель призвана, с одной 
стороны, снизить нагрузку на систему 
образования, а с другой – сократить об-
разовательные разрывы среди населения 
Республики Гвинеи, включить в систему 
образования тех, кто в силу каких-либо 
причин не сможет пройти полный курс 
школьного обучения» (директор Бюро 
стратегий и развития, г. Конакри).

Данная модель – временное решение, 
которое увеличивает количество людей 

18 Guinée Enquête par grappes à indicateurs multiples MICS 2016. Conakry : Institut National de la Statis-
tique, 2017. 516 p. URL: https://www.stat-guinee.org/images/Documents/Publications/INS/rapports_enquetes/
Rapport_MICS_2016.pdf (дата обращения: 26.08.2024).

19 Guinée-Conakry [Электронный ресурс] // L’aménagement linguistique dans le monde : офиц. сайт. 
URL: https://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/guinee_franco.htm (дата обращения: 26.08.2024).

20 Guinée [Электронный ресурс]. URL: https://en.populationdata.net/countries/guinea/ (дата обращения: 
26.08.2024).

21 République de Guinée: Analyse du secteur de l’éducation et de la formation. Pour l’élaboration du programme 
décennal (2019–2028). Р. 31.

https://www.stat-guinee.org/images/Documents/Publications/INS/rapports_enquetes/Rapport_MICS_2016.pdf
https://www.stat-guinee.org/images/Documents/Publications/INS/rapports_enquetes/Rapport_MICS_2016.pdf
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/guinee_franco.htm
https://en.populationdata.net/countries/guinea/
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с образованием, однако ухудшает качество 
процесса обучения. К 2030 г. планируется 
отказ от нее и переход на десятилетнюю 
систему образования22. В этих условиях не-
обходимо найти дополнительные ресурсы 
для развития, в результате чего большое 
внимание обращается на семью. 

Все эксперты подтверждают, что реше-
ние сложившихся в системе образования 
Гвинеи проблем зависит от школы, государ-
ственной политики в области образования, 
а также семьи: «Постепенно пришло осоз-
нание того, что успех ребенка во многом 
зависит от заинтересованности родителей 
в процессе обучения и образования» (про-
фессор социологии Канканского универси-
тета Дж. Ньерере).

Если в колониальную эпоху семья 
и школа противопоставлялись (как про-
водники традиционных этнорелигиозных 
и модернизационных европейских ценно-
стей), а в постколониальную – функцио-
нально разводились (как ответственные за 
различные этапы социализации), то сегод-
ня на семью чаще смотрят с точки зрения 
партнера не актуального, а потенциаль-
ного: «К сожалению, в настоящее время 
партнерство между школой и родителем 
ученика почти отсутствует» (начальник от-
дела Национального управления среднего 
образования, г. Конакри).

В интервью были отмечены изменения 
последних лет в системе школьного обра-
зования: учителя и администрация школы 
осознают необходимость большего внима-
ния за успеваемостью ребенка, усиления 
контроля за выполнением заданий. Однако 
семья – это институт, который изменяется не 
так быстро. Традиционно ориентированные 
семьи, проживающие в сельской местности, 
отрицательно относятся к школе, поскольку 
их точки зрения относительно целей обра-
зования и воспитания не совпадают. Данные 
разногласия проявляются в ситуации ре-
формирования: «В Гвинейской Республике 
в течение нескольких лет после введения на-
циональных школьных экзаменов родители 
и система образования высказывали пре-
тензии друг к другу, так как по-разному 
оценивали результаты, полученные детьми, 

что оставляло в общественном мнении глу-
бокие сомнения в эффективности системы 
образования страны и пагубные послед-
ствия для образования» (руководитель 
экзаменационно-аттестационной группы 
префектуры Сигири).

Ведущие современный образ жизни 
семьи (жители больших городов, занятые 
в промышленности и сфере услуг) недоста-
точно активно взаимодействуют со школой: 
они понимают необходимость образования, 
однако не могут выйти за рамки представ-
лений о разнице задач (первичной и вторич-
ной социализации) семьи и школы. Мно-
гие родители убеждены, что семья должна 
подготовить ребенка к школе, а дальнейшее 
образование – ответственность исключитель-
но учителя: «Часто мы вынуждены просто 
записывать детей в школу, но нет никакого 
контроля со стороны семьи за их успеваемо-
стью» (учитель начальной школы, префек-
тура Маднг, район Симбаи). «Лишь 10 % 
родителей заинтересованы в успеваемости 
своих детей, следят за школьной программой 
и поддерживают постоянный контакт с учи-
телями и руководством школы» (учитель 
средней школы, префектура Канкан).

Низкий образовательный уровень чле-
нов семьи и ее материальное положение – 
значимые факторы, препятствующие нор-
мальному взаимодействию семьи и школы. 
Несмотря на понимание среди родителей 
ценности образования и важности контроля 
за успеваемостью, они испытывают труд-
ности во взаимодействии со школой из-за 
высокой занятости, тяжелого физическо-
го труда, а отсутствие у них образования 
не позволяет помогать детям с уроками: 
«Экономические ограничения родителей 
некоторых учеников лишают их возмож-
ности находится рядом со своими детьми. 
Им приходится рано утром уходить на ра-
боту и поздно возвращаться домой, у мно-
гих нет времени быть со своими детьми. 
Для школы – это головная боль, детей этих 
сразу видно, результаты обучения страда-
ют, дисциплина в школе плохая, многие 
пренебрегают школой, прогуливают ее» 
(начальник отдела Национального управ-
ления среднего образования, г. Конакри). 

22 République de Guinée: Analyse du secteur de l’éducation et de la formation. Pour l’élaboration du programme 
décennal (2019–2028). Р. 4.
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«Многие родители не могут контролировать 
обучение своих детей, так как у них нет для 
этого необходимых знаний» (руководитель 
исследований INRAP, г. Конакри).

Мнения экспертов согласуются с тео-
ретическими представлениями П. Бурдье, 
согласно которым «продолжительность вре-
мени, в течение которого данный индивид 
может продолжать процесс приобретения 
капитала, зависит от продолжительности 
свободного времени, обеспечиваемого ему 
семьей, – времени, свободного от экономи-
ческой необходимости»23. Подтверждается 
идея о том, что учащиеся из семей с вы-
соким культурным капиталом с большей 
вероятностью преуспевают в школе. В итоге 
школа легитимирует культурное неравен-
ство, отдавая предпочтение детям из более 
высоких социальных слоев.

Информанты указывают на ряд негатив-
ных последствий для школьного образова-
ния при отсутствии контроля за процессом 
обучения: «Когда семья не заинтересована 
в школьном образовании, дети чаще прогу-
ливают или вовсе бросают школу на дли-
тельное время, или навсегда. Девочки не 
заканчивают школу, так как их рано отдают 
замуж» (директор школы, префектура Мали). 

Данные исследования отмечают, что от-
сутствие родительского контроля мешает 
преодолению неграмотности и росту обра-
зованности в стране, затраты на обучение не 
приносят ожидаемой отдачи, что тормозит 
экономическое и социокультурное развитие 
региона.

Эксперты утверждают, что представите-
ли гвинейской системы образования осозна-
ют объективные причины, мешающие его 
развитию в стране, и к важной задаче отно-
сят налаживание сотрудничества с семьей. 
В результате снизится риск неблагоприятных 
факторов, с которыми сталкивается гвиней-
ская школа, если семья будет понимать не-
обходимость хорошего образования.

Непонимание и недооценка родителями 
важности образования выступает одним из 
основных барьеров для создания партнер-
ских отношений с образовательной организа-
цией. Эксперты демонстрируют готовность 
современной гвинейской школы выстраивать 

подобные отношения: учреждения открыты 
для родителей, намерены идти на диалог 
с семьей с целью включения детей в об-
разовательный процесс: «Школа очень 
старается дать образование детям посред-
ством эффективного преподавания. Родите-
ли, в свою очередь, должны взять на себя 
роль наблюдателей за своими детьми дома, 
нужно следить за выполнением домашне-
го задания, насколько ребенок усвоил урок 
в школе, следить за развитием ребенка, его 
прогрессом в школе. Ребенок, чувствуя себя 
под присмотром, сосредоточится на учебе 
и будет учиться» (член Les Associations des 
Parents d’Eleves et Amis de l’école (АРЕАЕ), 
префектура Йомоу). 

Роль школы и родителей соответствует 
определению сотрудничества как «деятель-
ности и как отношения, при котором инте-
ресы учащегося находятся в центре внима-
ния»24 [5]. Участники интервью считают, 
что подобное партнерство будет успешно 
развиваться при наличии разделения обя-
занностей, взаимного доверия и открытого 
общения: «Учащийся проводит четверть дня 
в школе и три четверти с семьей и близким 
окружением. Поэтому, чтобы способство-
вать качественному преподаванию или об-
учению учащегося, необходимо установить 
партнерство между школой и родителем 
учащегося. И в этом партнерстве каждая 
сторона должна полностью взять на себя 
ответственность и выполнять свою роль» 
(член АРЕАЕ, префектура Телимеле). 

Поскольку участники образовательного 
процесса заинтересованы в активном взаи-
модействии друг с другом, для достижения 
результата они должны знать свою зону от-
ветственности и искать способы эффектив-
ного сотрудничества: «Для эффективного 
обучения и контроля за учениками школа 
и родители ученика должны работать вме-
сте или в гармонии на протяжении всего 
учебного года. Каждая сторона должна 
в полной мере выполнять свою роль» (про-
фессор психологии университет Канкана 
имени Джулиуса Ньерере). 

По мнению экспертов, родители долж-
ны участвовать в разработке плана развития 
школы, обеспечивать наблюдение за детьми, 

23 Бурдье П. Формы капитала. С. 63.
24 Deslandes R. Family-School Community Partnerships: What Has Been Done? What Have We Learned?
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бороться с коррупцией в образовательной 
среде, поощрять учителей и руководителей 
учебных заведений за хорошую поддержку 
учащихся. Представители системы обра-
зования, в свою очередь, должны быть на 
службе у родителей и учащихся в соответ-
ствии с национальной политикой в области 
образования, организовывать оценивание 
в соответствии с заслугами, обеспечивать 
качественную подготовку. 

Эксперты отмечают различные формы 
поддержки обучения вне школы: «В Гвинее 
многие родители сегодня создают благопри-
ятные условия для обучения ребенка дома, 
оборудуют специальное место для заня-
тий, освобождают детей от домашних дел, 
чтобы они могли учиться, помогают детям 
с выполнением домашних заданий, многие 
нанимают специально репетиторов, чтобы 
они помогали детям готовиться к школе, 
участвуют во внеклассных образовательных 
мероприятиях» (учитель средней школы, 
префектуры Пита).

Участники интервью подчеркивают не-
обходимость встреч и общения родителей 
с представителями школы. Для достижения 
успеха и раскрытия собственного потенциа-
ла важно обговаривать свои ожидания 
и обязанности, слушать друг друга, что-
бы лучше понимать: «В течение учебного 
года необходимо проводить периодические 
встречи между школой и родителями уча-
щихся, чтобы предоставлять обновленную 
информацию об успеваемости учащихся 
и вместе ставить новые цели. Каж дая встре-
ча – это возможность напомнить родите-
лям о необходимости проведения занятий 
с детьми после школы» (член АРЕАЕ, 
префектура Нзерекоре). «Родители также 
участвуют в процессах принятия решений 
на уровне школы, участвуя в родительско- 
учительских комитетах, собраниях школь-
ного совета или выражая свои опасения 
во время общественных собраний» (член 
АРЕАЕ, префектура Конакри). «Многие 
родители поддерживают открытое и ре-
гулярное общение с учителями своих де-
тей, участвуя в родительских собраниях, 
созваниваются с учителями по телефону 
для контроля за успеваемостью и поведе-
нием своих детей. Они также участвуют 
в мероприятиях, организуемых школой, 

таких как дни открытых дверей, культурные 
мероприятия и внеклассные мероприятия. 
Следует отметить, что их присутствие укре-
пляет связь между школой и обществом 
и показывает детям, что образование явля-
ется приоритетом для их семьи» (учитель 
средней школы, г. Конакри).

Очные встречи призваны создать атмос-
феру доверия между заинтересованными 
сторонами, без которой нормальное взаи-
модействие оказывается невозможным.

Образовательная политика способствует 
институционализации данного сотрудниче-
ства. В Гвинее основной структурой, опре-
деляющейся как посредник между семьей 
и школой, становится Ассоциация роди-
телей и друзей школы (APEAE): «APEAE 
является ключевым партнером гвинейской 
школы. В рамках этой структуры родители 
и руководство школы проводят регулярные 
встречи, чтобы обсудить проблемы школы 
и предложить решения» (член APEAE, пре-
фектура Масента). 

Участие родителей в APEAE помогает 
налаживать контакты друг с другом, спо-
собствует накоплению социального капи-
тала и дает возможность договариваться 
о совместных действиях и мероприятиях. 

Работающие в городских школах экс-
перты отмечают оказание финансовой помо-
щи школе родителями не напрямую, а через 
структуры APEAE, что позволяет упорядо-
чить взаимодействие, в частности лучше 
контролировать расходы на образование: 
«Родители ежегодно платят финансовый 
взнос APEAE, эти деньги идут на то, что-
бы улучшить школьную инфраструктуру, 
купить новые парты» (член АРЕАЕ, пре-
фектура Конакри). «Хотя в определенных 
местах финансовое управление APEAE 
подвергается критике как со стороны ро-
дителей, так и чиновников, но сама форма 
сотрудничества между родителями и шко-
лой рассматривается как эффективное сред-
ство улучшения обучения в школах» (член 
АРЕАЕ, префектура Масента).

Участие не ограничивается сбором фи-
нансовых средств, что относится к допол-
нительной опции, которая работает только 
в городских школах. В сельской местности, 
где уровень материальной обеспеченности 
семьи низок, родители, понимая важность 
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образования для детей и осознавая трудности 
школы, стараются оказывать посильную по-
мощь образовательной организации. Посколь-
ку в сельских школах недостаточно квалифи-
цированных специалистов, заинтересованные 
родители предлагают учителям натуральные 
продукты и привилегии: «Учителям делаются 
подарки в виде продуктов питания со своих 
полей, могут приводить учителям скот, чтобы 
они оставались в деревне и учили их детей» 
(директор школы, префектура Мали). 

Таким образом, результаты интервью 
показывают, что семья оценивается совре-
менной гвинейской школой как ключевой 
субъект изменений в системе образования, 
источник повышения его качества. Поворот 
к ней открывает новые формы и практики 
взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса. 

Обсуждение и заключение
Экспертные интервью демонстрируют 

ряд трудностей, с которыми сталкивается 
школьное образование в Гвинее: низкий уро-
вень доступа к обучению для определенных 
групп населения (жителей сельской местно-
сти, детей из семей с низким материальным 
достатком, девочек в религиозных семьях 
и др.), проблема нехватки квалифицирован-
ных педагогических кадров, недостаточный 
уровень доверия к школе и несогласован-
ность ожиданий родителей и учителей от-
носительно целей образования.

Факторы, связанные с семьей, оказыва-
ются препятствием для включения ребенка 
в образовательное пространство, успеш-
ности его обучения, реализации образо-
вательной траектории в целом. Они часто 
обусловлены негативным (для традицион-
ных религиозных семей) или равнодушным 
(для городских жителей) отношением роди-
телей к школьному образованию, а также 
связаны с низким уровнем культурного ка-
питала и материального достатка в семье, 
отсутствием возможностей уделить детям 
достаточное количество времени вследствие 
высокой занятости и тяжелого труда.

Проведенное исследование позволило 
выделить важность агентности семьи в ре-
шении проблемы государственного уров-
ня для Республики Гвинея – повышения 
общего уровня образования в стране.

Эксперты единогласно отмечают 
важность активности в образовательном 
процессе ребенка и семьи. Современная 
гвинейская школа заинтересована в сотруд-
ничестве с родителями, осознает значимость 
систематической работы для улучшения си-
стемы образования в Гвинее. Поворот к се-
мье со стороны системы образования пока-
зывает изменение вектора отношений, при 
условии выстраивания традиционной модели 
по вертикали, однако в настоящее время ста-
вится вопрос сотрудничества и парт нерства, 
что расширяет потенциал семьи. 

Результаты исследования отмечают 
целесообразность организации просвети-
тельской работы с семьями, направленной 
на развитие у родителей мотивации и по-
нимания ценности формирования культур-
ного капитала у ребенка, навыков проверки 
и контроля домашних заданий, организации 
пространства для подготовки домашних 
заданий. 

По мнению опрошенных, родите-
ли должны создавать условия для учебы 
ребенка дома и активно участвовать в дея-
тельности школы: посещать родитель-
ские собрания, находиться в постоянном 
контакте с учителями и администраци-
ей, уделять внимание разработке и кор-
ректировании учебных планов, вносить 
вклад в структуры гражданского общества 
(APEAE), поощрять учителей и руководи-
телей школ за хорошую работу. Для этого 
важно создавать пространства для диалога 
родителей с представителями системы 
образования.

Участие во взаимодействиях позволяет 
формировать социальный капитал, увели-
чивать уровень доверия семьи к школе. 
Доступ родителей в социальной, культур-
ной, спортивной инфраструктуре школ, 
совместная организация внеклассных ме-
роприятий способствует повышению вов-
леченности родителей в жизнь детей, что 
имеет ряд позитивных эффектов.

Полученные данные могут стать 
рекомендациями к усилению акцента 
на мотивирующие и поддерживающие 
практики, обмен опытом, трансляции 
«историй успеха» детей из высокомо-
тивированных и заинтересованных в об-
разовании семей.
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Результаты исследования будут полезны 
с точки зрения демонстрации конкретных 
практик взаимодействия, реализация кото-
рых положительно коррелирует с повыше-
нием образовательного уровня в регионе; 
выявления возможных форм взаи модействия 
с семьями, выступающими против образова-
ния; нахождения компромиссных вариантов 

решения образовательных проблем, нужда-
ющихся в дополнительных исследованиях. 

Материалы статьи расширяют научные 
представления о формах взаимодействия 
школы и семьи, могут послужить стимулом 
к исследовательской деятельности, в центре 
которой находится диалог между школой 
и семьей.
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Политическое мышление и политические 
стратегии молодежи

И. С. Шаповалова , И. Н. Валиева
Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, г. Белгород, Российская Федерация
 shapovalova@bsuedu.ru

Аннотация
Введение. Формирование политической культуры молодежи в условиях сложной геополитической об-
становки, многополярности политических мнений и решений становится актуальной задачей для совре-
менных социализационных институтов. Выбор эффективных направлений и форм организации данного 
процесса основывается на понимании особенностей политического мышления современной молодежи. 
Научной проблемой статьи является необходимость изучения показателей характеристик политического 
мышления современной молодежи и определение вариантов их трансформации в жизненные выборы по-
литических стратегий. Цель исследования – оценка характеристик политического мышления и стратегий 
молодежи как основы прогноза последствий политической молодежной рефлексии.
Материалы и методы. Верификация исследовательской модели осуществлена на основе данных социо-
логического исследования 2022 г., проведенного Международным центром социологических исследова-
ний Белгородского государственного национального исследовательского университета. Методом исследо-
вания выступил онлайн-опрос, в котором приняли участие 4 215 чел., региональная молодежь в возрасте 
17–35 лет, распределенная по возрастным и статусным группам (учащаяся, студенческая и работающая 
молодежь).
Результаты исследования. В качестве научного результата определены характеристики политического 
мышления, его возможные девиации и показатели. Эмпирически установлены основные акцентуации, 
рассмотрены типы диспозиций молодежи и ориентиры жизненного планирования относительно полити-
ческих стратегий. Обозначена специфика отражения характеристик политического мышления и стратегий 
через призму стратификационных факторов. Выявлена возрастная динамика механизма формирования 
политического мышления молодежи, стратификационная значимость типа поселения в определение его 
характерологических акцентов. 
Обсуждение и заключение. Итоги проведенного анализа отмечают проблемы, связанные с рисковым со-
четанием характеристик политического мышления (критичность и пессимизм), потенцирующих мигра-
ционную активность, маргинализацию и аномию в молодежной среде; с воспроизводством неравенства 
в политической социализации сельской молодежи; неготовностью государства сопровождать политиче-
ски амбициозную молодежь. Результаты исследования вносят вклад в развитие отраслевых социологий: 
молодежной и политической. Материалы статьи могут быть востребованы органами управления государ-
ственной молодежной политики разного уровня, органами государственного и муниципального управле-
ния, органами управления министерства внутренних дел, молодежными организациями, образовательны-
ми учреждениями.
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Political Thinking and Political Strategies of Youth
I. S. Shapovalova , I. N. Valieva
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Abstract
Introduction. Formation of political culture of youth in conditions of complex geopolitical situation and multipo-
larity of political opinions and decisions becomes an urgent task for modern socialization institutions. The choice 
of the most effective directions and forms of organisation of this process is based on the understanding of the 
characteristics of political thinking of modern youth. The scientific problem of the article is to explore and identify 
indicators of characteristics of political thinking of modern youth and defining options of their transformation into 
life choices of political strategies. The purpose of the research is to assess the characteristics of political thinking 
and strategies of youth as a basis for forecasting the consequences of political reflection of youth.
Materials and Methods. The verification of the research model was based on data from the 2022 sociological 
study conducted by the International Centre for Sociological Research of the Belgorod State National Research 
University. The study was conducted using an online survey method and involved 4,215 people, regional youth 
aged 17–35, divided into age and status groups (students, graduates and working youth).
Results. As a scientific result, the characteristics of political thinking are identified and its possible deviations are 
called additional characteristics. The indicators of young people’s political thinking characteristics are verified, 
their main accentuations are established, types of dispositions of young people and life planning guidelines in 
relation to political strategies are considered. 
Discussion and Conclusion. The results of the study and the analysis revealed problems associated with a risky 
combination of characteristics of political thinking (criticism and pessimism), which potentiate migration activity, 
marginalisation and anomie among young people; with the reproduction of inequality in the political socialisation 
of rural youth; with the unwillingness of the state to support politically ambitious youth. The results of the study 
contribute to the development of sectoral sociologies such as youth sociology and political sociology. The re-
search materials may be requested by state youth policy management bodies at various levels, state and municipal 
government bodies, management bodies of the Ministry of Internal Affairs, youth organisations and educational 
institutions. 
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Введение
Понимая под политическим мышле-

нием опосредствованное и обобщенное 
отображение человеком политических 

явлений и процессов объективной действи-
тельности в их исторических, временных 
связях и отношениях, а также сложный 
механизм, включающий когнитивную 
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и эмоционально-психологическую часть1, 
возникает задача относительно изучения, 
описания политического мышления со-
временной молодежи и определения его 
трансформации в жизненные выборы по-
литических стратегий. 

Конвергенция действующих последние 
два года (2022–2024 гг.) внешних факто-
ров со специфическими характеристиками 
мышления, ведущей к генерации моло-
дежи (поколение Z), создает условия для 
становления нового типа политического 
мышления, акцентирования его особых 
аспектов, способных определить адекват-
ную защитную реакцию на повышенную 
рискогенность социальной среды и непред-
сказуемость будущего. В связи с этим необ-
ходимо понимать основу реакций молодежи 
на социально-политические изменения для 
дальнейшего прогнозирования.

Цель исследования – изучение харак-
теристик политического мышления моло-
дежи, основных акцентов и отклонений, 
а также влияния политического мышления 
на формирование политических стратегий 
молодых людей. 

Обзор литературы
Политическое мышление молодежи 

и его формирование в рамках взаимодей-
ствия с политическими и социальными ин-
ститутами затрагивает вопрос политической 
социализации, определяемой в научной 
периодике как процесс активного освоения 
человеком идеологических, политических 
ценностей и норм общества, их группиро-
вание в систему социально-политических 
установок, определяющих поведение че-
ловека в политической системе общества. 
В процессе первичной политической со-
циализации происходит восприятие инди-
видом политической жизни, информацию 
о которой необходимо отмечать в оценках 
родителей, их отношениях, реакциях, чув-
ствах; «персонализация» политики, при 
этом фигуры из сферы власти становят-
ся образцами контакта с политической 

системой; «идеализация» политических 
образов, т. е. создание постоянного эмоцио-
нального отношения к политике; «инсти-
туционализация» приобретенных свойств, 
свидетельствующая о переходе к самостоя-
тельному, сверхличностному видению по-
литики [1].

Вторичная политическая социализация 
способствует формированию политической 
и электоральной культуры молодежи, фор-
мирует критерии и принципы электораль-
ного участия, выражает непрерывную кор-
ректировку человеком своих ценностных 
представлений, способов политического 
поведения и идеологических позиций2.

Действие институтов политической 
социализации приводит к становлению 
политического сознания среди молодых 
людей. По мнению О. Сорокина, в форми-
ровании политического сознания молодежи 
участвуют институциональные и латентные 
механизмы. В результате политическое 
сознание формируется вследствие целена-
правленного воспитания и обучения, что 
приводит к формированию знаний, норм, 
требований, представлений и идеалов [2].

Разные типы политического сознания 
молодежи группируются в следующие на-
правления: государственнические, традици-
онно-демократические, либерально-демо-
кратические, радикально-демократические, 
национально-патриотические и национа-
листические [3].

Политическое сознание и мышление 
часто подменяются в дискурсе, вследствие 
чего необходимо искать границу их разде-
ления. Политическое сознание – информа-
ционная система, интегрирующая, систе-
матизирующая и моделирующая в своих 
нормах, ценностях и критериях социаль-
но-политические отношения [4]; полити-
ческое мышление – сложный механизм, 
включающий когнитивную и эмоциональ-
но-психологическую часть, трансформи-
рующий существующие смыслы в модели 
поведения и жизненные стратегии. Иными 
словами, сознание – исток, а политическое 

https://www.elibrary.ru/CHEGGH
https://yanko.lib.ru/books/politologiya/politology-solovyev-2006-a.htm
https://yanko.lib.ru/books/politologiya/politology-solovyev-2006-a.htm
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мышление – русло «реки», ведущей к поли-
тическим выборам, решениям, действиям. 

Характеристики политического мыш-
ления или его процессные составляющие 
(мыслительные действия, механизм) не рас-
сматриваются социологами, однако изуча-
ются его результаты или возможности влия-
ния со стороны различных акторов [5; 6]. 
В этом ряду можно отметить работу, пред-
ставляющую анализ реактивности мысли-
тельных процессов, исследование страхов 
молодежи, вызванных политической си-
туацией, и наглядно демонстрирующую 
трансформацию политического мышления 
в условиях повышенного риска и неопре-
деленности [7]. 

Политическое мышление молодежи 
вызывает особый интерес в качестве объ-
екта формирования в воспитательном или 
образовательном процессе [8]. Анализ дея-
тельностного проявления политического 
мышления молодежи представлен в из-
учении современных форм политической 
протестной активности [9], протестного 
потенциала молодежи разных возрастных 
групп (учащейся и студенческой) [10–12], 
а также протестного настроения разных 
поколений молодежи [13], в особенности 
поколения Z [14; 15].

Отдельный пласт исследований посвя-
щен определению политических диспози-
ций молодежи, характеру ее политической 
активности. В разрезе изучения социаль-
ных стратегий молодежи осуществляется 
диагностика стратегических диспозиций 
и жизненных выборов в политической сфе-
ре [16; 17]. Данный аспект отслеживает 
трансформацию интереса и восприятия 
политической ситуации, включенность 
в политические события и важность по-
литических решений в жизни молодежи 
как результат политических мыслитель-
ных процессов [18], в том числе с позиции 
стратификационных признаков, например, 
относительно экономического положения 
молодых людей [19]. Подобные работы 
с аналогичными целями проводились 
в связи с их актуальностью в ситуации 

геополитического кризиса. В статьях 
О. В. Поповой и Н. В. Гришина рассма-
тривается политизация массового сознания 
молодежи в контексте геополитических со-
бытий 2022 г. с использованием параметров 
уровня интереса к политике, готовности 
к действиям, источников политической 
информации, оценки развития ситуации 
в стране [20], отдельно изучается проблема 
политического доверия [21], что можно от-
нести к результатам работы политического 
мышления молодежи.

Вопросы политического мышления 
формируют определенный междисципли-
нарный дискурс психологов, политологов 
и историков [22–24], в рамках которо-
го наблюдается возможность выхода на 
структурные характеристики мышления. 
Так, О. Н. Полухин пишет: «Политиче-
ское мышление не может состояться без 
стремления к достоверности, точности 
и полноте политического знания и обеспе-
чивающих его познавательных процедур 
репрезентации, интерпретации, конвенции 
и др.» [25]. Немаловажную роль в изуче-
нии политического мышления молодежи 
играют работы А. В. Селезневой, где от-
ражены вопросы политических ценностей, 
смыслов [26], поднимается проблема по-
литического молодежного лидерства [27], 
дан политико-психологической портрет 
молодого поколения3.

Несмотря на существующий научный 
дискурс по данной теме, исследователь-
ские работы посвящены результирующей 
составляющей политического мышления 
молодежи – сформированным диспози-
циям, выборам, решениям. Имеется дефи-
цит в анализе его структуры, механизма 
функционирования, а также возможностей 
прогнозирования будущих политических 
решений молодежи, на основе изученной 
логики мыслительных процессов в по-
литической рефлексии. В данной статье 
предпринимается попытка частично за-
крыть существующие пробелы и поднять 
проблемные вопросы в этой части научного 
диалога. 

3 Селезнева А. В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на фоне эпохи. М. : 
Аквилон, 2022. 288 с. URL: https://www.aquilopress.ru/Pro/Upload/Book/block_1.pdf (дата обращения: 
20.06.2024).

https://www.aquilopress.ru/Pro/Upload/Book/block_1.pdf
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Материалы и методы
В результате теоретических и практи-

ческих изысканий, на основе работ Между-
народного центра социологических иссле-
дований Белгородского государственного 
национального исследовательского универ-
ситета, отраженных в научных публикациях 
коллектива4 [28; 29], выделяются и вери-
фицируются ключевые характеристики 
политического мышления. 

Политическое мышление имеет ряд 
характеристик, определяющих тип данного 
мышления и характер мыслительных про-
цессов в принятии политического решения 
или политического выбора. В качестве ос-
новных характеристик мышления выделены 
широта, глубина, критичность, гибкость, 
стратегичность, рациональность, каждая 
из которых имеет антипод, что позволяет 
определить и верифицировать 12 характери-
стик политического мышления молодежи:

– широта политического мышления
характеризуется сбором информации из 
разных источников, в том числе с противо-
положными мнениями, ее антипод – узость 
политического мышления – определяется 
использованием информации из одного 
источника, которому субъект доверяет (что, 
при включении «политического имприн-
тинга», может означать первый источник, 
попавший в распоряжение субъекта);

– глубина политического мышления
связана с анализом развития ситуации, ее 
антипод – поверхностность политического 
мышления – обращение к ситуации здесь 
и сейчас, поскольку, по мнению субъекта, 
это итог и самое главное;

– критичность политического мышления
позволяет взвешивать все за и против, ее 
антитеза – интуитивность, возможность по-
лагаться на интуицию и первое впечатление;

– гибкость политического мышления
позволяет субъекту выслушивать мнения 
оппонентов, пытаться понять доводы, най-
ти рациональное в каждом мнении. Ее ан-
типод – ригидность политического мышле-
ния – ориентация на собственное мнение 
и мнение тех, кто поддерживает субъекта;

– стратегичность политического мыш-
ления – способность видеть перспективу 
принятия решения или политической си-
туации, возможность влиять на будущее 
(при выборе политика или поддержке по-
литической инициативы). Антиподом этой 
характеристики является оперативность 
политического мышления – отсутствие 
прогноза при принятии решения, спон-
танный выбор;

– рациональность политического мыш-
ления – умение абстрагироваться от чувств, 
ориентироваться только на факты. Анти-
под – эмоциональность политического 
мышления – способность субъекта ори-
ентироваться на эмоциональное ощущение 
от ситуации, симпатии и антипатии в про-
тивовес логике и объективным фактам [30].

Политическое мышление молодежи 
имеет отклоняющиеся от нормы модели 
мыслительных процессов девиации, ос-
нованные на ложных данных, неэффектив-
ных факторных моделях и поведенческих 
практиках. Такие девиантные формы по-
литического мышления могут возникнуть 
в результате нарушения, или неэффектив-
ной организации политической социализа-
ции, отсутствии контролирующего начала 
в формировании политического мышления 
молодежи. К их числу можно отнести:

– политический эгоцентризм – отсут-
ствие внимания к политической информа-
ции при непосредственной незаинтересо-
ванности субъекта;

– политический инфантилизм – восприя-
тие политики и политической информации 
как сложной, неинтересной, ненужной, «не 
по возрасту» субъекта;

– политическая ксенофобия – восприя-
тие людей, интересующихся политикой, как 
отличных от других субъектов, непонима-
ние, отторжение, боязнь взаимодействия;

– политическая агрессивность – готов-
ность вступать в открытый, неконструктив-
ный конфликт, при отстаивании политиче-
ского мнения;

– политическая вседозволенность – то-
лерантность к политическим квазитехноло-

4 Валиева И. Н. Политическая активность современной молодежи // Образование. Культура. Обще-
ство: сборник статей международной научной конференции. СПб. : ГНИИ «Нацразвитие», 2021. С. 69–71. 
EDN: EHMZMR

https://www.elibrary.ru/EHMZMR
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гиям, к асоциальным проявлениям в поли-
тике, принятие как данности возможности 
махинаций в этой сфере;

– политический пессимизм – монохром-
ное восприятие политической действитель-
ности, преобладающая негативная оценка, 
демагогия [30].

В декабре 2022 г. с использованием дан-
ной исследовательской модели проведено 
комплексное социологическое исследова-
ние, целью которого стало определение 
характеристик политического мышления 
региональной молодежи. Несмотря на из-
менение ситуации за последние два года, 
можно считать данные опроса релевантны-
ми, поскольку они дают представление об 
элементах политического мышления и его 
механизме (устойчивые компоненты поли-
тического сознания), а политические стра-
тегии к этому времени трансформировались 
под влиянием геополитических факторов, 
обозначив основные тренды при изменении.

В качестве материалов исследования 
применен инструментарий, разработанный 
сотрудниками Центра. Одним из его мето-
дов определен формализованный опрос. 
Рекрутинг респондентов осуществлялся 
посредством онлайн-обращений (самоза-
полнение онлайн-анкеты) и уличного опроса 
(планшетные интервью). Инструментарий 
располагался на онлайн-платформе, что 
позволило контролировать набор заплани-
рованной выборки. Выборка, квотная по 
полу, возрасту, территориальным субъектам 
(районам и поселениям), статусу молоде-
жи (учащаяся, студенческая, работающая) 
составила 4 215 респондентов (ошибка 
выборки по отношению к региональному 
сообществу составляет 2,3 % при довери-
тельной вероятности – 95 %). Дополни-
тельно использованы качественные методы 
исследования: фокус-группы и интервью со 
студенческой молодежью. Результаты ана-
лиза данных групп методов изложен в статье 
межрегионального коллектива авторов [7]. 
В данной статье делается упор только на 
результаты количественного метода.

В исследовании принимала участие мо-
лодежь в возрасте от 17 до 35 лет, гендерное 

распределение соответствует генеральной 
совокупности (43 % мужчин, 57 % жен-
щин). В разрезе молодежных групп в опросе 
участвовали 36,1 % учащейся молодежи, 
40,7 % студенческой и 23,2 % работающей 
молодежи. Основными операционализи-
рованными показателями, заложенными 
в анализ данных, выступали характеристики 
и девиации политического мышления, типы 
политических диспозиций и политические 
стратегии молодежи. Все респонденты были 
проинформированы о цели исследования 
и выразили готовность (согласие) к со-
трудничеству.

Результаты исследования
Превалирование практически для 70 % 

опрошенных широты, глубины, критично-
сти, стратегичности и гибкости мышления 
определено верификацией показателей ха-
рактеристик политического мышления моло-
дежи. Данные характеристики показывают 
склонность респондентов осуществлять 
в процессе анализа политической информа-
ции следующие действия: собирать инфор-
мацию из разных источников, в том числе 
с противоположными мнениями; анализи-
ровать развитие ситуации по политическому 
воп росу; взвешивать все за и против; думать 
при принятии решения о последствиях для 
конкретной ситуации или будущего в целом 
(при выборе политика или поддержки по-
литической инициативы); слушать мнения 
оппонентов, пытаясь понять их доводы, 
найти в них рациональное объяснение. 

Эмоциональность мышления как ха-
рактеристика-антипод представлена для 
60,5 % опрошенных. Это единственная 
характеристика из группы антиподов, пре-
валирующая в общем профиле; основная ха-
рактеристика дихотомической пары (рацио-
нальность) была выбрана 54,7 % молодыми 
людьми. Остальные антиподы выбирали 
33 % респондентов, исключение составила 
характеристика «поверхностность мыш-
ления», характерная для 42,5 % (рис. 1)5. 
Акцентуация мышления современной 
молодежи отражается характеристиками 
критичности (первенство для  76,0 %), 

5 Обращаем внимание, что выбор между характеристиками-антиподами не был альтернативным: 
предполагается, что, потенциально, молодой человек может в той или иной степени использовать разные 
варианты аналитических действий, в том числе относящихся и к альтернативной паре.
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стратегичности и глубины. Для первого 
качества характерно недоверие к транс-
лируемым мнениям, сбор доказательной 
базы, соединение информации из разных 
источников, перепроверка данных. Повы-
шенная эмоцио нальность политического 
мышления для молодежи предопределяет 
ее эмпатийность в политических оценках, 
перенос и оценку через собственную си-
туацию политических решений, действий 
и их последствий.

Можно отследить логику большинства 
молодежи при выстраивании рангов мыс-
лительных действий, используемых при 
анализе информации, а также понимание 
формирования общественного мнения в мо-
лодежной среде (рис. 2). 

Интерес вызывают профили харак-
теристик политического мышления для 
различных типов поселений молодежи. 
Несмотря на сохранение рельефа профи-
ля и основных акцентов, характеристики- 
антиподы представлены преимущественно 
для молодежи, проживающей в деревнях – 
показатели узости, поверхностности, ри-
гидности и оперативности политического 
мышления. Молодежь из малых городов 
повторяет средний профиль, а основные 

характеристики для молодежи из крупных 
городов представлены большими показате-
лями, чем в других поселенческих группах 
(табл. 1). Такая ситуация демонстрирует 
наличие различающихся программ поли-
тической социализации для сельской и го-
родской молодежи – сельская молодежь не 
развивает свои основные характеристи-
ки политического мышления на уровне 
городской молодежи, сохраняя высокую 
склонность к альтернативным (незрелым) 
мыслительным действиям, в силу менее 
контрастной среды в политическом смысле, 
меньшей политической коммуникации.

Для респондентов разных статусов 
определена специфика профилей, наблю-
дается отражение возрастной динамики для 
характеристик политического мышления: 
для учащейся молодежи широта, критич-
ность представлены меньшим количеством 
выборов, а узость, поверхностность – боль-
шим (табл. 1). Работающая молодежь дает 
максимальные показатели по основным 
характеристикам, а минимальные – по их 
антиподам. Таким образом, динамика разви-
тия политического мышления заключается 
в переходе от характеристик антиподов 
к основным в процессе социализации, что 

Р и с.  1.  Характеристики политического мышления молодежи, % 
F i g.  1.  Characteristics of political thinking of young people, %

Источник: здесь и далее в статье все рисунки составлены авторами.
Source: Hereinafter in this article all figures drawn up by the authors.
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подтверждается определенными навыками 
в принятии решений и анализе политиче-
ской информации. 

Рассматривая политическое мышление 
и его характеристики, верифицированы 
показатели возможных девиаций: поли-
тический эгоцентризм; политический 
инфантилизм; политическая ксенофобия; 
политическая агрессивность; политиче-
ская вседозволенность; политический 
пессимизм.

Как отклонение в мышлении поли-
тический пессимизм и политический 
эгоцентризм фиксируются для 40 % мо-
лодежи, а политический инфантилизм – 
для 20 % (рис. 3). Исходя из таких ак-
центов,  можно отметить равнодушие 

40 % молодежи к политической информа-
ции, при условии косвенного отношения 
контекста (или невозможности затрагивать 
интересы их ближнего круга) и негативного 
восприятия политических решений, собы-
тий и ситуаций, а порядка 20 % считают 
себя недостаточно взрослыми для политики.

Анализируя девиационные акценты 
для поселенческих типов, отмечается 
факт преобладания для молодежи круп-
ных городов выборов, связанных с поли-
тическим пессимизмом; для проживающей 
в деревнях молодежи характерны все де-
виации, кроме пессимизма; для молодых 
людей из небольших городов менее дру-
гих выражена политическая ксенофобия 
как девиация мышления (табл. 2).  

Р и с.  2.  Приоритет выбора мыслительных действий для молодежи, %
F i g.  2.  Priority of choice of thinking actions for young people, %
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Р и с.  3.  Девиации в политическом мышлении молодежи, %
F i g.  3.  Deviations in the political thinking of youth, %

Т а б л и ц а  1.  Показатели характеристик политического мышления молодежи в зависи-
мости от статуса и поселения
T a b l e  1.  Indicators of young people’s characteristics of political thinking with regard to status 
and settlement
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Широта / Breadth 72,1 66,6 65,1 64,2 63,4 72,0 71,4 68,6
Узость / Narrowness 25,8 29,5 32,7 37,0 32,7 28,4 23,0 28,9
Глубина / Depth 72,5 69,8 66,5 68,9 66,8 72,0 73,9 70,3
Поверхностность / 
Superficiality

39,5 43,7 44,3 52,8 45,4 42,1 38,6 42,5

Критичность / Criticality 78,4 75,0 72,5 74,0 70,3 79,1 80,3 76,0
Интуитивность / 
Intuitiveness

26,6 27,3 31,0 30,7 28,1 27,9 26,6 27,9

Гибкость / Flexibility 71,0 69,1 67,7 65,0 66,7 71,5 71,6 69,5
Ригидность / Rigidity 31,6 33,9 34,0 38,2 33,8 33,7 30,9 33,2
Стратегичность / 
Strategicity

72,4 72,7 68,7 67,3 67,8 75,5 72,0 71,5

Оперативность / Efficiency 31,5 32,8 31,9 33,9 32,0 30,6 33,1 32,1
Эмоциональность / 
Emotionality

59,7 62,0 61,2 56,3 60,0 60,9 61,4 60,5

Рациональность / 
Rationality

56,2 55,4 50,7 51,6 52,5 55,6 56,1 54,7

Примечание: здесь и далее в таблицах зеленым и синим цветом выделены наибольшие значения по-
казателей, полужирным шрифтом указаны итоговые значения.
Note: Hereinafter in the tables the highest values of the indicators are highlighted in green and blue, the total 
values are shown in bold.
Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами.
Source: Hereinafter in this article all tables were drawn up by the authors.
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Если для молодежи  крупных городов веду-
щей девиационной акцентуацией является 
пессимизм, для других поселений – эго-
центризм, что свидетельствует о большей 
вовлеченности в политическую жизнь 
и заинтересованности в политической 
информации, диалоге и дискуссии. Вос-
производство неравенства в этой сфере 
заключается в оторванности молоде-
жи других поселений от политических 
событий, а также от результатов полити-
ческих изменений, вследствие чего проис-
ходит дистанцирование от политической 
реальности.

Акцентуацией работающей молодежи 
становится преобладающий пессимизм 
в выборах, все остальные девиации этой 
группы выражены значительно меньше. 
Доминирующий инфантилизм учащейся 
молодежи объясняется возрастной ди-
намикой, однако политическая вседоз-
воленность и агрессивность мышления 
характеризуют поколенческий аспект или 
социализационный результат. Ведущей 
девиационной акцентуацией для уча-
щейся молодежи становится эгоцентризм 

в политическом мышлении. Студенчество 
дает переходную комбинаторику акцентуа-
ций, выбирая эгоцентризм, и пессимизм 
(табл. 2). 

Политическое мышление молодежи 
определяет ее политические диспозиции, 
отражается в политических стратегиях. 
В рамках исследования выделены пять 
типов политического статуса молодежи: 
политически вовлеченный (5,1 %), по-
груженный (15,1 %), пассивный (41,4 %), 
индифферентный (22,3 %) и исключенный 
тип (16,1 %). Условно политически пассив-
ными могут считаться 79,8 % региональной 
молодежи (рис. 4).

Политические стратегии, представ-
ленные в ответах респондентов, отмечают 
отсутствие значимости жизненных шагов 
в данном направлении, и большая часть 
молодежи отказывается от них в обяза-
тельном периметре планирования соб-
ственной жизни. Обязательное участие 
в выборах и референдумах является 
важным для 30 % молодежи, повышение 
своей политической активности и ин-
формированности – для 21,1 % (рис. 5).  

Т а б л и ц а  2.  Показатели девиаций в политическом мышлении молодежи в зависимости 
от статуса и поселения. 
T a b l e  2.  Deviation indicators of young people political thinking with regard to status and 
settlement. 
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Политический эгоцентризм / 
Political egocentrism

38,8 40,6 43,0 43,3 42,2 40,0 37,7 40,4

Политический инфантилизм / 
Political infantilism

19,3 18,6 20,8 26,0 22,0 17,8 19,0 19,7

Политическая ксенофобия / 
Political xenophobia

17,6 14,4 16,8 22,8 17,0 16,0 17,1 16,7

Политическая агрессивность / 
Political aggressiveness

16,5 16,5 17,9 23,2 19,2 16,2 14,8 17,1

Политическая вседозволен-
ность / Political permissiveness

15,5 15,9 17,3 22,4 19,1 15,4 12,6 16,4

Политический пессимизм / 
Political pessimism

47,0 37,1 34,9 33,9 35,7 40,4 50,7 40,9
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сивности молодежи, связанной с низким 
интересом к политике, обусловленной 
акцентами девиантных характеристик 
политического мышления (эгоцентриз-
мом, инфантилизмом и пессимизмом); 
с другой – о достаточно высоких полити-
ческих амбициях – практически каждый 
седьмой молодой человек имеет в плане 
вариант политической карьеры (депутат, 
административный глава территории, 
партийный лидер). 

Участие в избирательных компаниях как 
обязательное поведение в дальнейшем 
планируют 17,0 % респондентов, 14,0 % – 
хотели выдвинуть свою кандидатуру на 
выборы в качестве депутата, принять 
участие в протестных акциях, 13,6 % – 
видят себя в должности мэра или губер-
натора, менее 12,0 % – хотели вступить 
в партию. В данном случае наблюдается 
определенный парадокс – с одной сторо-
ны, можно говорить о политической пас-

Р и с.  4.  Политические диспозиции молодежи, %
F i g.  4.  Political dispositions of youth, %

Р и с.  5.  Политические стратегии молодежи, % 
F i g.  5.  Political Strategies of Youth, %
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Т а б л и ц а  3.  Политические стратегии в разрезе возрастных молодежных групп 
и поселений
T a b l e  3.  Political strategies by age group of youth and settlements
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Стать политически более активным: 
разбираться в политике, участвовать 
в политических дискуссиях, следить 
за политическими новостями / Become 
more politically active: understand politics, 
participate in political discussions, follow 
political news

18,9 21,9 23,1 27,2 24,2 21,8 14,9 21,1

Вступить или участвовать в работе по-
литической партии / Join or participate in 
the work of a political party

10,3 13,2 12,4 13,4 14,4 11,7 8,3 11,8

Участвовать в избирательных кампа-
ниях в поддержку политических лиде-
ров / Participate in election campaigns in 
support of political leaders

15,3 17,9 17,9 21,7 19,6 16,3 15,3 17,0

Участвовать в выборах, референдумах / 
Participate in elections, referendums

29,7 31,9 27,6 28,3 30,5 29,5 30,5 30,0

Участвовать в протестных движениях / 
Participate in protest movements

12,4 16,0 13,2 16,5 17,5 12,9 10,3 14,0

Участвовать в качестве депутата в выбо-
рах / Participate as a deputy in elections

12,6 15,9 13,5 16,5 16,9 13,1 11,6 14,1

Баллотироваться в мэры или губерна-
торы / Run for mayor or governor

12,1 15,5 12,8 16,9 16,3 12,7 11,7 13,6

Молодежные группы демонстрируют 
определенные акценты в выборах обяза-
тельных политических стратегий. Деревен-
ская и учащаяся молодежь больше других 
желают стать политически продвинуты-
ми, включиться в политическую повестку, 
участвовать в избирательных кампания, 
представить свою кандидатуру в качестве 
депутата, губернатора, мэра (табл. 3). 

Если для учащейся молодежи данное 
преимущество связано с возрастными осо-
бенностями (учитывая незрелость мышле-
ния, трудно серьезно относится к перевесу 
в значимости таких жизненных планов), 
то для деревенской молодежи указанная 
специфика может определять ориентацию 
на социальную мобильность – стратегию 
выхода на более высокий социальный уро-
вень, включение «социального лифта» в по-
литической сфере.

Обсуждение и заключение
Сложность геополитической ситуации, 

разноплановость доказательных политиче-
ских платформ и заинтересованность в воз-
действии на общественное сознание различ-
ных акторов политической арены, делает 
молодежь значимой целью для манипуляций 
и политического воздействия. Специфика 
политического мышления и дальнейших 
политических диспозиций демонстрирует 
возможность молодежи, с одной стороны, 
стать объектом информационного воздей-
ствия, а с другой – выключится из рефлек-
сии политических процессов, политических 
решений, что может привести к аномии 
и последующей маргинализации.

Определение основных отличительных 
признаков по отношению к характеристи-
кам политического мышления и стратегиям 
стало ключевым результатом исследования 
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и обозначает неоднородность пространства 
их формирования в современных условиях.

Критический тип политического мыш-
ления молодежи массовым опросом отме-
чается как ведущий, в возрастной динамике 
наблюдается превалирование его эмоцио-
нальных и поверхностных характеристик, 
что обуславливает возникновения механиз-
мов принятия решений, ориентированных 
на эмоциональное ощущение от ситуации, 
симпатии и антипатии в противовес ло-
гике и объективным фактам, обращение 
к ситуации здесь и сейчас, без должного 
анализа данных. Точные акценты в отноше-
нии механизма политического мышления 
учащейся и студенческой молодежи дают 
их характерные девиации – инфантилизм 
и эгоцентризм. 

Возрастная динамика переводит данные 
механизмы в критический тип мышления, 
представители которого (работающая моло-
дежь) стараются обдумывать разные аргу-
менты в принятии политических решений 
и анализе ситуации, однако сопутствующая 
ему возрастная девиация пессимизма делает 
эту критику однополярной с выявлением 
недостатков и ориентации на них в приня-
тии решений. Такое соотношение приводит 
к риску повышения миграционной актив-
ности молодежи в региональном масштабе. 
Другой опасностью становится повышение 
миграционной готовности (желание пе-
реместиться на другую территорию), что 
приводит к утрате идентичности с регио-
ном, страной, разрушению или наруше-
нию формирования социального капитала 
субъекта, отказу от социальных инвестиций 
в территорию проживания (восприятие как 
временной точки пребывания). Все это 
влияет на качество человеческого капитала 
региона в случае отсутствия трансформа-
ции состояния миграционной готовности 
в состояние миграционной активности.

Обнаружение неравенства среди город-
ской и сельской молодежи при формирова-
нии механизма политического мышления 
(во всех его аспектах, начиная от социа-
лизации и заканчивая собственно полити-
ческой активностью и участием) является 
серьезной проблемой. Городская моло-
дежь имеет больше форм политической 
социализации, что составляет богатое 

политическое сознание и вариативность 
политических мыслительных процессов, 
широкий факторный набор для принятия 
решений, а также дает более устойчи-
вый профиль политического мышления 
и меньшую выраженность его девиаций. 
Исключенность сельской молодежи из 
политической социализации, с одной сто-
роны, определяет узость ее «коридора» по-
литического мышления, с другой – не дает 
возникнуть риску экстремистского мыш-
ления и поведения. 

При отсутствии явно выраженных, це-
ленаправленных программ политической 
подготовки, образования и воспитания, 
политические амбиции могут быть реали-
зованы инициативно или под руководством 
политических лидеров, идеология которых 
не определена для формального контроля 
(на данный момент таким лидером мо-
жет стать любой политический активист, 
поставивший цель привлечь в свои ряды 
политически амбициозную молодежь), что 
свидетельствует о наличии факта таких 
амбиций. В результате возрастает риск 
вовлечения такой молодежи в экстремист-
скую деятельность и выход на «политиче-
скую арену» молодых политиков, имеющих 
поверхностное политическое мышление 
и идеи, однако обладающих амбициями 
и активностью, в том числе мотивирован-
ных социальным лифтом.

Таким образом, ведущую роль в фор-
мировании политического мышления мо-
лодежи и его механизмов играет общая 
национальная политическая культура, ее 
недостатки формируют слабость мыс-
лительных процессов в сфере политики, 
несформированность политического со-
знания, низкую политическую культуру 
в смысле политического культурного капи-
тала и моделей политического поведения, 
а также низкую политическую активность, 
отраженную в легитимных политических 
практиках. Невнимание к политическому 
воспитанию и образованию молодежи 
повышает риски приобщения к неже-
лательным политическим идеологиям, 
возникновения поверхностных полити-
ческих стратегий (обусловленных внеш-
ней мотивацией), повышения миграцион-
ных и маргинализационных процессов 
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в молодежной среде. Практическая зна-
чимость статьи определяется возможно-
стью использования ее результатов при 
планировании мероприятий государствен-
ной молодежной политики (федерального 
и регионального уровня), определении ак-
центов социально- воспитательной работы 

образовательных учреждений. Результаты 
исследования могут быть использованы 
в качестве основания прогноза рефлексив-
ного реагирования молодежи на полити-
ческие события, определения вероятности 
принятия определенных политических 
решений.
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Аннотация
Введение. Необходимость университетов эффективно конкурировать за потребителей на рынке образова-
тельных услуг в условиях цифровизации обусловливает важность изучения потребительского опыта при 
онлайн-обучении. Существующие исследования в этом проблемном поле посвящены оценке восприятия 
студентами некоторых аспектов такого обучения, не отражающих в полной мере комплексность цифро-
вой образовательной среды. Цель исследования – выполнить анализ оценок студентами опыта взаимодей-
ствия с компонентами цифровой образовательной среды на основе авторского алгоритма исследования 
«Голос студента». 
Материалы и методы. Вторичные и первичные данные получены методами традиционного и контент- 
анализа, систематизации. Сравнение результатов эмпирического количественного исследования «Голос 
студента», проведенного в 2020 и 2023 гг., выполнено на основе репрезентативных невероятностных, 
квотных выборок по 400 единиц методами описательной статистики.
Результаты исследования. Авторами предложена дефиниция категории «цифровая образовательная 
среда» и одноименная модель, состоящая из следующих компонентов: информационное, техническое, 
учебно-методическое обеспечение как составляющие инфраструктуры цифровой образовательной среды; 
элементы системы образовательного взаимодействия: информационно-образовательное, информацион-
но-деятельностное, информационно-познавательное, информационно-коммуникационное. Разработан 
авторский алгоритм исследования «Голоса студента» для оценки потребительского опыта при взаимо-
действии обучающихся с компонентами цифровой образовательной среды в процессе онлайн-обучения, 
предложены критерии оценки по каждому из этих компонентов. Анализ полученных результатов показал 
улучшение потребительского опыта взаимодействия студентов со всеми компонентами цифровой образо-
вательной среды в 2023 г. по сравнению с 2020 г. стихийного внедрения онлайн-форматов обучения в об-
разовательный процесс, однако продемонстрировал негативную оценку студентами своего опыта в отно-
шении четырех компонентов цифровой образовательной среды в 2023 г. Сделаны выводы о необходимости 
принятия решений по улучшению опыта студентов при взаимодействии с компонентами цифровой обра-
зовательной среды.
Обсуждение и заключение. Материалы статьи вносят вклад в развитие теоретико-методических и при-
кладных аспектов исследования «Голоса студента» для улучшения опыта взаимодействия студентов с ком-
понентами цифровой образовательной среды. Принимаемые университетом меры в этом направлении 
будут способствовать привлечению и удержанию потребителей образовательных услуг, формированию их 
лояльности бренду университета и повышению его конкурентоспособности.

https://edumag.mrsu.ruISSN 1991-9468 (Print), 2308-1058 (Online)

https://doi.org/10.15507/1991-9468.117.028.202404.606-623 

EDN: https://elibrary.ru/farhmc

УДК / UDC 004.9:37-047.23-057.875

Оригинальная статья / Original article 

https://edumag.mrsu.ru
https://doi.org/10.15507/1991-9468.117.028.202404.606-623
https://elibrary.ru/farhmc
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.15507/1991-9468.117.028.202404.606-623&domain=pdf&date_stamp=2024-12-23


607

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 28, no. 4. 2024

SOCIOLOGY OF EDUCATION 607

Ключевые слова: методика «Голос студента», компоненты модели цифровой образовательной среды, 
потребительский опыт, система образовательного взаимодействия, удовлетворенность студентов, цифро-
вая компетентность преподавателей 

Благодарности: авторы выражают благодарность редакции и рецензентам журнала за полезные замеча-
ния и советы по оформлению при подготовке статьи к публикации.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: «Голос студента» в отношении компонентов цифровой образовательной среды в про-
цессе онлайн-обучения / О. И. Попова [и др.] // Интеграция образования. 2024. Т. 28, № 4. 606–623. https://
doi.org/10.15507/1991-9468.117.028.202404.606-623

“Voice of Student” in the Analysis of Components 
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Abstract
Introduction. The importance of consumer experience research in online learning is determined by the competition 
of universities for consumers in the educational market. Existing studies in this problematic field are devoted to 
assessing students’ perception of only some aspects of online learning, which do not fully reflect the complexity of 
such a complex category as the “digital educational environment”. Based on the authors’ Voice of Student research 
algorithm, the aim of the study was to analyze students’ evaluations of the consumer’s experience of interaction 
with components of the digital learning environment during online learning. 
Materials and Methods. Secondary and primary data were obtained using traditional and content analysis, 
systematization methods. Comparison of the results of the empirical quantitative study “Student’s Voice”, conducted 
in 2020 and 2023, was carried out on the basis of representative non-probability quota samples of 400 units using 
descriptive statistics methods.
Results. A definition of the category Digital Educational Environment and a model of the same name have 
been proposed, which includes 7 components that constitute the novelty of the research: information, technical, 
pedagogical and methodological support, as components of the infrastructure of the digital educational system, 
as well as elements of the educational interaction system: information and educational, information and activity, 
information and cognitive, information and communication. Specifics of the authors’ model of digital educational 
environment is in the integration of technological, pedagogical and educational approaches to the organization 
of digital educational environment at a university. An authors’ algorithm for the Voice of Student study was 
developed to evaluate the consumer experience when students interact with components of the Digital Educational 
Environment during online learning. A comparative analysis of student ratings of the digital learning experience 
showed that students rated their experience more positively in 2023 than in 2020. In addition, analysis of student 
ratings of interaction with seven components of the digital learning environment in 2023 identified key issues in 
online learning. The analysis of the results of this study showed, on the one hand, an improvement in the consumer 
experience of students’ interaction with all seven components of the digital educational system in 2023 compared 
to 2020, while the online learning format was spontaneously implemented in the educational process. On the other 
hand, it showed a more negative than positive assessment by students of their experience with the four components 
of the digital education system in 2023. Conclusions are drawn on the indispensability of decisions to be made to 
improve students’ experience when interacting with components of the digital educational environment.
Discussion and Conclusion. Conclusions of the authors support methodological, theoretical and applied 
considerations of Voice of Student study and help improve the interaction of students with digital educational 
environment component. The respective efforts of the university will enable it to attract and retain consumers of 
educational services, and increase its competitiveness.

Keywords: Voice of Student methodology, components of digital educational environment model, consumer 
experience, educational interaction system, student satisfaction, digital competence of teachers
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Введение
В условиях снижения численности 

молодежи в России, роста интенсивности 
конкурентной борьбы на данном рынке об-
разовательных организаций, корпоративных 
университетов, онлайн-платформ, субъек-
тов рынка EdTech, возрастает значимость 
способности маркетинга вуза привлекать 
потенциальных студентов, удерживать 
фактических и формировать лояльность 
потребителей бренду вуза. 

Основой роста конкурентоспособно-
сти университета являются инвестиции 
в технологические ресурсы, а также в со-
здание системы мониторинга и лонгитюд-
ных исследований для анализа восприятия, 
отношения, удовлетворенности студентов 
и принятия корректирующих стратегиче-
ских и тактических маркетинговых решений 
по привлечению студентов и формированию 
их лояльности бренду вуза.

Среди существующего пула методиче-
ских подходов к изучению мнения, отно-
шения потребителей, в том числе студен-
тов при оценке своего выбора учебного 
заведения и образовательной программы, 
несомненный интерес представляет мето-
дика маркетинговых исследований Voice 
of Customer (VOC) или «Голос клиента». 
Данная методика позволяет изучить ког-
нитивную, аффективную и поведенческую 
реакцию потребителя при взаимодействии 
с организацией в точках касания/точках 
контакта, что воплощается в его потреби-
тельском опыте. В условиях комплексной 
цифровизации ключевых процессов в об-
разовании считается уместным «слышать 
Голос студента», на постоянной основе 
исследовать потребительский опыт в точках 
контакта с компонентами цифровой обра-
зовательной среды университета.

При интенсивном развитии инфор-
мационных, цифровых и образователь-
ных технологий особый интерес для вуза 

представляет мониторинг оценок студен-
тами качества онлайн-обучения, которое 
окончательно внедрено в образование.

Анализ литературы показал разнообра-
зие подходов исследователей к пониманию 
и определению понятия «цифровая обра-
зовательная среда» и смежных терминов 
«образовательная среда», «информацион-
ная образовательная среда». В таких опре-
делениях наиболее выраженным является 
либо технологический, либо педагогиче-
ский и воспитательный аспект функцио-
нирования цифровой образовательной 
среды, что несколько упрощает понимание 
сложной категории «цифровая образова-
тельная среда». 

В различных определениях и интер-
претациях терминов «образовательная сре-
да», «цифровая образовательная среда», 
«информационная образовательная среда» 
прослеживается технологический, педа-
гогический или воспитательный аспект. 
Цифровая образовательная среда (ЦОС) – 
более сложная категория, что определило 
объект исследования.

Предмет исследования – «Голос студен-
та» как оценка их взаимодействия с компо-
нентами цифровой образовательной среды 
в процессе онлайн-обучения.

Цель исследования – проанализировать 
оценку опыта студентов в онлайн-обучении 
при взаимодействии с компонентами циф-
ровой образовательной среды университета.

Реализуя вышеуказанную цель, постав-
лены следующие задачи: 

– уточнить дефиницию категории «циф-
ровая образовательная среда», разработать 
одноименную модель, состоящую из семи 
компонентов, на основе теоретического 
анализа подходов к изучению понятий «циф-
ровая образовательная среда», «образова-
тельная среда» и «информационная среда»;

– разработать алгоритм маркетингового
исследования «Голос студента» для анализа 

https://doi.org/10.15507/1991-9468.117.028.202404.606-623
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потребительского опыта студентов при 
взаимодействии с компонентами цифровой 
образовательной среды;

– изучить оценки опыта взаимодей-
ствия учащихся с компонентами цифровой 
образовательной среды путем маркетин-
гового исследования «Голос студента» 
(2020 и 2023 гг.);

– сделать выводы относительно реко-
мендаций по улучшению состояния ком-
понентов ЦОС, при контакте с которыми 
студенты получили негативный опыт. 

Обзор литературы
Развитие информационных и цифровых 

технологий в сфере образования вызва-
ло бурный рост исследований в период 
пандемии по вопросам организации об-
учения с использованием данных техноло-
гий [1–3], цифровых компетенций препода-
вателей [4; 5], социально-психологических 
аспектов дистанционного обучения [6–8].

Учеными обозначаются следующие 
проблемы при реализации образовательных 
программ: неэффективность технологий 
передачи образовательного контента сту-
дентам, недостаточная информационная 
грамотность преподавателей, низкий уро-
вень информационной безопасности в сети 
Интернет, возросшая нагрузка на специа-
листов IT [1; 5].

Наблюдается рост исследований по 
оценке степени удовлетворенности обуча-
ющимися аспектами онлайн-обучения, об-
условленный необходимостью мониторинга 
общих проблем, связанных с внедрением 
передовых технологий в онлайн-обуче-
ние [7–9], а также важностью понимания 
особенностей восприятия студентами но-
вого формата обучения [9; 10].

С помощью методики «Шкала субъ-
ективного благополучия» и диагностики 
личностной и групповой удовлетворенности 
И. Э. Соколовской [6] выявлено влияние 
общего интереса к учебе, положительных 
сторон обучения в онлайн-формате, каче-
ства взаимоотношений с одногруппниками 
и преподавателями в цифровой среде на 
удовлетворенность студента обучением 
в таком формате.

Потребитель образовательных услуг 
является «арбитром» качества, поэтому 

мониторинг и анализ удовлетворенности 
всех стейкхолдеров образовательного про-
цесса должен быть системным и использо-
ваться при формировании маркетинговой 
политики и корректировке целей в области 
качества, повышения конкурентоспособно-
сти бренда вуза [7]. 

Отмечается неудовлетворенность об-
учающихся увеличением количества зада-
ний для самостоятельной работы, требова-
ниями включать камеру во время занятий, 
отсутствием консультаций по выполнению 
творческих заданий и др. [11].

Зарубежные ученые выделяют повыше-
ние требований студентов к технической 
инфраструктуре онлайн-обучения [12], 
выявляют особенности проведения ла-
бораторных работ при онлайн-изучении 
естественных наук [13], исследуют пси-
хологическое состояние обучающихся 
в условиях пандемии и перехода на дис-
танционное об учение [14], рассматрива-
ют методы оценки качества разработки 
онлайн-курсов и технологий их прове-
дения [15], определяют психологические 
барьеры межличностных коммуникаций, 
наличие и качество обратной связи от 
преподавателя [16].

Невысокое качество цифрового учеб-
но-методического комплекса и электронной 
образовательной среды – главная проблема 
онлайн-обучения [17]. В зарубежных и оте-
чественных исследованиях проводится 
анализ цифровой компетентности и циф-
рового имиджа преподавателей, влияющих 
на результаты онлайн-образования и мо-
тивацию среди преподавателей и студен-
тов [5; 18; 19]. 

Готовность педагогов к реализации 
учебного процесса в режиме онлайн являет-
ся ключевым вопросом, который поднимают 
различные авторы, говоря о необходимости 
совершенствования цифровых навыков 
и формирования «цифровой толерантности» 
преподавателя [4].

Причинами невысокой цифровой ком-
петентности преподавателей называют 
технологическое несовершенство инфра-
структуры системы образования [20; 21], 
неумение и нежелание интегрироваться 
в цифровую среду [22; 23], что приводит 
к необходимости системного подхода при 



610

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 28, № 4. 2024

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

формировании цифровых компетенций сре-
ди преподавателей [23]. Ученые отмечают, 
что успех онлайн-обучения зависит от сте-
пени владения педагогами высшей школы 
цифровыми технологиями на всех этапах 
образовательного процесса: планирование 
курса (занятия), реализация, оценивание 
студентов [24; 25]. 

Исследователи приходят к выводу о не-
достаточной готовности в постпандемий-
ный период системы высшего образования 
к эффективному онлайн-обучению, которое 
является в настоящее время данностью. 
Важным направлением повышения эф-
фективности обучения в цифровой обра-
зовательной среде становится мониторинг 
потребительских оценок удовлетворенности 
взаимодействием студентов с таким фор-
матом обучения. 

Проведенный авторами обзор науч-
ных источников показал выраженность 
технологического или педагогического 
и воспитательного аспектов функциони-
рования цифровой образовательной среды, 
что несколько упрощает понимание такой 
сложной категории как «цифровая обра-
зовательная среда». Этот научный пробел 
актуализирует проведение данного иссле-
дования, в котором представлен интегриро-
ванный методический подход к изучению 
потребительского опыта студентов при 
взаимодействии с технологическими и пе-
дагогическими компонентами ЦОС.

Материалы и методы
Данная статья базируется на прове-

дении кабинетных и полевых маркетин-
говых исследований по разработанному 
авторами алгоритму изучения «Голоса 
студента». 

Сбор вторичных данных осущест-
влялся в поисковых базах и системах 
Emerald, SpringerLink, ScienceDirect, 
Elibrary, RSCI, Google Scholar по ключе-
вым словам: «образовательная среда», 
«информационно-образовательная сре-
да», «цифровая образовательная среда», 
«информационно-образовательное взаи-
модействие», «информационно-деятель-
ностное взаимодействие», «информаци-
онно-познавательное взаимодействие», 
«информационно-коммуникативное 

взаимодействие», «Голос клиента», «по-
требительский опыт», «удовлетворен-
ность потребителя», «онлайн-обучение» 
и др. Для обработки вторичных данных 
применены методы традиционного 
и контент- анализа, в том числе, методы 
систематизации, обобщения, сравнения, 
структурного анализа информации. 

Авторский алгоритм исследования 
«Голоса студента» включал 8 шагов: от 
актуализации экспертами компонентов 
ЦОС, которые могут изменяться в силу 
динамичности процессов внедрения но-
вых технологий, до определения степени 
проявления негативного или позитивного 
опыта студентов при взаимодействии 
с компонентами ЦОС. Экспертный опрос 
проводился на основе выборки экспертов 
(n = 6): специалистов в области информа-
ционных, образовательных и цифровых 
технологий. 

Сравнительное маркетинговое исследо-
вание «Голоса студента» проведено на неве-
роятностных, квотных, репрезентативных 
по уровню обучения выборках студентов 
(n = 400) в Уральском государственном 
экономическом университете в апреле 
2020 и 2023 гг. Данное количественное ис-
следование организовано в онлайн-формате 
на платформе Google Forms посредством 
закрытых, шкальных и полуструктуриро-
ванных вопросов. Все респонденты были 
проинформированы об участии в иссле-
довании.

Анализ полученных результатов 
произведен с помощью методов опи-
сательных статистик и t-критерия для 
независимых выборок. В программе SPSS 
рассчитаны следующие показатели: сред-
нее, значимость t-критерия Стьюдента, 
стандартное отклонение. Сделаны выво-
ды о статистически значимых различиях 
в оценках студентами потребительского 
опыта при взаимодействии с компонен-
тами цифровой образовательной среды 
за период 2020–2023 гг. 

Результаты исследования
Теоретико-методический аспект иссле-

дования. На основе теоретического анализа 
сформировавшегося понятийного аппа-
рата в отношении категории «цифровая 
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образовательная среда» выявлено, что клю-
чевыми понятиями в данной категории 
являются: «образовательная среда» и «ин-
формационная образовательная среда» [26]. 
В термин «образовательная среда» заложе-
ны следующие смыслы: окружение, взаи-
модействие обучающихся и обуча ющих1, 
возможности для развития личности и ус-
ловия ее формирования2. В определениях 
понятия «информационная образовательная 
среда» исследователи делают акцент на 
ресурсном, технологическом обеспечении 
процессов сбора, хранения и передачи, 
а не на педагогических и воспитательных 
смыслах такой среды. 

Интеграция педагогических, воспи-
тательных и технологических подходов 
к определению данных понятий с фокусом 
на процессы цифровизации образования 
позволяет комплексно охарактеризовать 
феномен «цифровая образовательная сре-
да»3 [26; 27]. Цифровая образовательная сре-
да – системно организованная совокупность 
информационного, технического, учеб-
но-методического обеспечения сложной сис-
темы образовательного взаимодействия на 
основе цифровых технологий, включающей 
в себя информационно- образовательное, 
информационно-познавательное, ин-
формационно-деятельностное и инфор-
мационно-коммуникативное взаимодей-
ствие4 [26; 27]. 

Цифровая образовательная среда по-
нимается как модель (совокупность) семи 
компонентов, функционирующих на осно-
ве определенных принципов и процессов 
(рис. 1). 

Каждый из компонентов этой модели 
может быть оценен студентами по ряду 
релевантных характеристик, которые одно-
временно рассматриваются как критерии 

оценки. Аккумуляция теоретико-мето-
дических подходов к изучению, опреде-
лению и пониманию этих компонентов, 
представленных в отечественной [23; 25] 
и зарубежной научной литературе [26; 27] 
позволяет понять необходимость анализа 
«Голоса студента» в отношении каждого 
из семи компонентов модели цифровой 
образовательной среды. 

Инфраструктура цифровой образова-
тельной среды включает информацион-
ное, техническое и учебно-методическое 
обеспечение процесса онлайн-обучения. 

1. Информационное обеспечение,
с одной стороны, выступает в качестве 
цифровой информации, транслируемой 
участниками образовательного взаимо-
действия посредством мультимедийных, 
аудио-, видео- ресурсов, различных элек-
тронных учебно-методических комплексов 
и наглядных материалов по учебной дис-
циплине. С другой – предполагает наличие 
условий и системы для поиска, получения, 
хранения, передачи, обновления, обработ-
ки актуальной цифровой информации для 
целей обучения. 

2. Компонент «информационное обе-
спечение» связан с техническим оснаще-
нием онлайн-обучения: наличием ком-
пьютера или ноутбука с видеокамерой 
и колонками, мобильного телефона, гра-
фического планшета наряду с цифровыми 
платформами для проведения видеокон-
ференций, а также серверами и интерак-
тивными досками. Для организации каче-
ственного онлайн- обучения важны хорошо 
функционирующие цифровые устройства, 
а также быстрота и устойчивость сети 
Интернет посредством кабельной или 
выделенной линии с высокой скоростью 
передачи данных. 

1 Рубцов В. В. Основы социально-генетической психологии: избранные психологические труды. М. : 
Институт практической психологии. НПО «МОДЭК», 1996. 381 с. URL: https://psychlib.ru/mgppu/ros-1996/
ROs-0011.htm#$p1 (дата обращения: 26.04.2024).

2 Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М. : Смысл, 2001. 365 с. 
URL: https://тсу24.рф/images/2021/26.02_27.02/_yasvinv.a.obrazovatelnayasreda.pdf (дата обращения: 
26.04.2024).

3 Роберт И. В. Теория и методика информатизации образования: психолого-педагогический и техноло-
гический аспекты. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 398 с. URL: https://glavkniga.su/filecont/50014.pdf  
(дата обращения: 26.04.2024); Рубцов В. В. Основы социально-генетической психологии: избранные психо-
логические труды; Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию.

4 Рубцов В. В. Основы социально-генетической психологии: избранные психологические труды; 
Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию; Роберт И. В. Теория и методика 
информатизации образования: психолого-педагогический и технологический аспекты.
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Р и с.  1.  Модель цифровой образовательной среды
F i g.  1.  Digital educational environment model

Источник: здесь и далее в статье все рисунки составлены авторами.
Source: Hereinafter in this article all figures drawn up by the authors.

3. Содержательной основой ресурс-
ных, технологических компонентов 
цифровой образовательной среды явля-
ется учебно-методическое обеспечение 
процесса онлайн-обучения в формате 
учебно-методического комплекса, пред-
ставленного в универсальном цифровом 
виде. Электронный учебно-методический 
комплекс охватывает теорию, методи-
ческие материалы для отработки и за-
крепления навыков и умений, контроля 

знаний студентов по конкретной пред-
метной области.

Педагогические, образовательные 
и воспитательные смыслы цифровой 
образовательной среды воплощаются 
в информационно-образовательном, ин-
формационно-познавательном, информа-
ционно-деятельностном и информаци-
онно-коммуникативном взаимодействии 
обучающихся и обучающих на основе при-
менения цифровых технологий.
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2. Экспертный отбор характеристик –
критериев оценки студентами компонентов 
цифровой образовательной среды. В насто-
ящем исследовании для каждого из семи 
компонентов ЦОС экспертами отобрано 
неравное количество критериев (табл. 1, 2) 

3. Выбор экспертами оценочной шкалы.
Каждый компонент оценен студентами по 
пятибалльной шкале. Интерес представля-
ют низкие оценки состояния конкретного 
компонента ЦОС (1–2 балла) и высокие 
(4–5 баллов). Маркетингу университета 
важно транслировать студентам, что их 
«голос услышан»: по низким оценкам долж-
ны быть приняты решения, улучшающие 
состояние соответствующего компонента, 
по высоким оценкам – решения по сохра-
нению текущего состояния компонента. 

4. Определение периода исследования,
процедуры выборки. Ученые могут прове-
сти лонгитюдное исследование «Голоса сту-
дента» на основе одной выборки по струк-
туре и объему с периодичностью полгода, 
1 г., 2–3 гг. В нашем исследовании интерес 
представляла динамика студенческих оце-
нок взаимодействия с компонентами ЦОС 
в течение двух периодов: в пандемийный 
период хаотичного освоения ЦОС (2020 г.) 
и период более планомерного освоения 
этой среды (2023 г.). 

Характеристики выборочной совокуп-
ности определены в соответствии с задача-
ми исследования: при объеме генеральной 
совокупности 10 тыс. единиц минимальный 
объем невероятностной квотной выборки 
составил 385 единиц с допущением ошибки 
в 5 %, при условии репрезентативности 
выборки по уровню образования. Исследо-
вание проведено на выборках 400 единиц – 
студентов бакалавриата (348 и 330 чел. 
по годам соответственно) и магистратуры 
(52 и 70 чел.) Уральского государственного 
экономического университета. 

5. Исследование «Голос студента» для
проведения сравнительного количествен-
ного опроса обучающихся об оценках их 
опыта взаимодействия с компонентами 
ЦОС в выбранные периоды.

6. Анализ полученных результатов и фо-
кусировка на характеристиках компонентов 
ЦОС с существенными различиями между 
оценками обучающихся на выборках разных 

4. Информационно-образовательное
взаимодействие – тип образовательного 
и психолого-педагогического взаимодей-
ствия, направленного на активизацию про-
дуктивной деятельности студентов в про-
цессе обучения, формирование умений 
и навыков познавательной деятельности 
в новом цифровом мире в целях развития 
личности обучающегося в соответствии 
с культурными и социальными ценностями 
общества [28]. 

5. Информационно-познавательное
взаи модействие предполагает формиро-
вание у студентов умений и навыков по по-
лучению, преобразованию, интерпретации 
цифровой информации, ее использованию 
для решения личных, учебных и профессио-
нальных задач. Такой вид образовательного 
взаимодействия тесно связан с информаци-
онно-деятельностным взаимодействием.

6. Информационно-деятельностное
взаимодействие меняет акценты в обуче-
нии с формирования информационного 
репродуктивного знания на переход к зна-
нию действия, предполагающее наличие 
у студентов умений, знаний и навыков по 
использованию научных методов исследо-
вания, целеполагания, анализа полученных 
данных, систематизации, сравнения, обоб-
щения, самоконтроля, построения комму-
никаций в цифровой среде. 

7. Информационно-коммуникационное
образовательное взаимодействие обеспечи-
вает эффективное сетевое взаимодействие 
и взаимосвязь участников процесса он-
лайн-обучения на основе цифровых сер-
висов и платформ. 

Методика маркетинговых исследова-
ний «Голос студента» для анализа опыта 
обучающихся в процессе взаимодействия 
с компонентами ЦОС университета при 
онлайн-обучении представлена в виде ав-
торского алгоритма, включающего 8 шагов:

1. Актуализация экспертами компо-
нентов цифровой образовательной среды. 
В условиях интенсивно меняющихся циф-
ровых, информационных и, подлежащих 
корректировке, образовательных техно-
логий, компоненты ЦОС будут меняться, 
дополняться или сокращаться. В рамках 
данного исследования за основу берется 
модель из семи компонентов ЦОС (рис. 1).
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временных периодов: значимость t-крите-
рия Стьюдента составляет менее 0,05.

7. Расчет доли студентов, оценивших ха-
рактеристики компонентов ЦОС на 4–5 баллов 
(лучшие и худшие оценки), на 1–2 балла (луч-
шие и худшие оценки) в текущем году [29].

8. Анализ выявленных проблем и раз-
работка решений об изменении состояния 
компонентов ЦОС, при взаимодействии 
с которыми потребители получили нега-
тивный результат.

Результаты полевого исследования 
«Голоса студента». Динамика оценок 
студентами опыта взаимодействия 
с компонентами ЦОС в 2020 и 2023 гг. 
На основе t-критерия Стьюдента проведен 
анализ статистически значимых различий 
для двух независимых выборок в оценках 
студентов опыта взаимодействия с тремя 
инфраструктурными компонентами ЦОС 
(табл. 1) и четырьмя компонентами ЦОС 
(табл. 2) в 2020 и 2023 гг.

Анализ динамики «Голоса студента» 
при взаимодействии с тремя компонентами 
инфраструктуры ЦОС в 2020 и 2023 гг. по 
среднему значению оценок по пятибалль-
ной шкале показал следующее:

– по компоненту «Информационное обе-
спечение» выявлены статистически значимые 
различия оценок по трем характеристикам 
компонента из четырех. В 2023 г. студенты 
оценили гораздо выше, чем в 2020 г. исполь-
зование вузом новых технологий в обучении 
(∆0,573), готовность информационных ресур-
сов (∆1,882) и педагогов (∆1,955) к обучению 
в онлайн- формате. Характеристика доступ-
ности для студентов учебных материалов, 
архивов, видео оценена положительно.

– по характеристикам компонента «Тех-
ническое обеспечение» студентами поло-
жительно оценена возможность доступа 
к офисному компьютеру (4,147 – 2020 г.; 
4,231 – 2023 г.) и мобильному телефону 
(4,526 и 4,602 соответственно по годам), 
а негативно – возможность доступа к но-
утбуку с быстрым подключением к сети 
Интернет (1,219 и 1,326) и графическому 
планшету для интерактивного взаимодей-
ствия всех участников видеоконференции 
(1,219 и 1,327). По пяти характеристикам из 
шести по данному компоненту не выявлено 
статистически значимых различий: р > 0,05. 

– учебно-методический комплекс, пред-
ставленный в университете в универсаль-
ном цифровом виде, оценен высоко в каж-
дом году исследования (4,261 и 4,565). 

Анализ динамики «Голоса студента» 
при оценке опыта взаимодействия с четырь-
мя компонентами ЦОС в 2020 и 2023 гг. 
в рамках образовательного взаимодей-
ствия (табл. 2) выявил статистически зна-
чимые различия по 8 характеристикам 
компонентов ЦОС из 18, отражающие не-
значительное повышение степени удовлет-
воренности студентов взаимодействием 
с ними.

Cтуденты получили в большей степени 
положительный опыт в 2023 г., чем в 2020 г. 
при «Информационно-образовательном 
взаимодействии»: сократились затраты 
времени на подключение к конференции 
(∆2,004) и работу за компьютером (∆3,144), 
улучшилась возможность полноценного 
консультирования (∆0,917) и личного 
взаи модействия студентов с преподава-
телями (0,968). Проблемы наличия пси-
хологического барьера при онлайн-обще-
нии студентов с педагогами сохраняются 
(2,446 – 2020 г.; 2,239 – 2023 г.). 

Изменились оценки характеристик ком-
понента «Информационно- деятельностное 
взаимодействие»: количество заданий 
и самостоятельной работы в процессе 
онлайн-обучения в 2023 г. уменьшилось 
(∆1,398), что говорит о положительной 
динамике; оценки формирования навыков 
самостоятельного обучения продемонстри-
ровали отрицательную динамику в 2023 г. 
по сравнению с 2020 г. (∆0,762). 

По характеристикам компонента «Ин-
формационно-коммуникационное взаи-
модействие» сохраняется негативный 
опыт студентов, связанный с шумами 
в онлайн-коммуникациях (2,331 и 2,160), 
наличием психологического барьера в про-
цессе онлайн-обучения (2,554 и 2,161). 

Отмечается удовлетворенность сту-
дентов качеством знаний и навыков 
в процессе онлайн-обучения (∆0,939), 
объемом, содержательностью лекционных 
и семинарских занятий (∆0,939) в 2023 г. 
по сравнению с прошлым периодом 
при оценке компонента «Информаци-
онно-познавательное взаимодействие». 
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Т а б л и ц а  1.  Динамика оценки студентами инфраструктуры ЦОС в 2020 и 2023 гг. 
T a b l e  1.  Dynamics of student assessment of DEE infrastructure in 2020 and 2023

Компонент 
ЦОС / Component 

of the DEE
Характеристики компонентов ЦОС / 

Characteristics of the components of the DEE

Среднее*/ 
Average*

Значимость 
t-критерия*/
Significance 

of t-test*2020 2023

Информационное 
обес печение / 
Information support

Использование новых информационных тех-
нологий в обучении / Use of new information 
technologies in teaching

3,446 4,019 0,001

Доступность учебных материалов, архи-
вов, видео в любое время / Accessibility of 
educational materials, archives, videos at any 
time

4,261 4,465 0,148

Готовность информационных ресурсов уни-
верситета к проведению занятий в формате 
онлайн / Availability of university’s information 
resources for the online educational format 

1,863 3,745 0,029

Готовность преподавателей университета 
к работе с информационными ресурсами / 
University faculty capability to work with 
information resources

1,803 3,758 0,014

Техническое 
обес пе   чение / 
Technical support

Возможность доступа к офисному компью-
теру c быстрым Интернетом / Accessibility of 
an office computer with a high-speed Internet 
connection

4,147 4,231 0, 341

Возможность доступа к ноутбуку с быстрым 
подключением к Интернету / Accessibility of 
a laptop with a high-speed Internet connection 

1,219 1,327 0,528

Возможность доступа к графическому 
планшету для интерактивного взаимодей-
ствия всех участников видеоконференции / 
Accessibility of graphic tablets for interactive 
collaboration between all video conference 
participants

1,109 1,307 0,633

Возможность доступа к мобильному телефо-
ну и его устойчивая работа / Accessibility of 
a mobile phone and its stable operation

4,526 4,602 0,462

Удобство работы на платформе для проведе-
ния видеоконференций и общения со студен-
тами / Convenience of use of the platform for 
video conferencing and communication with 
students 

3,308 4,185 0,038

Наличие технических средств, необходи-
мых для проведения видеоконференции: 
видео камера с микрофоном, колонки, гра-
фический планшет / Availability of video 
conference technical equipment: video camera 
with microphone, speakers, graphic tablet

3,194 3,419 0,277

Учебно-методиче-
ское обеспечение / 
Educational and 
methodological 
support

Размещение всех необходимых учебных 
материалов на ресурсах, доступных студен-
там / Publication of all necessary educational 
materials on resources available to students  

4,261 4,565 0,512

Примечание: * – жирным шрифтом выделены оценки студентами тех характеристик компонентов 
ЦОС, по которым выявлены значимые различия (р < 0,05).
Note: * – Students’ assessments of those characteristics of the components of the digital environment for 
which significant differences were revealed (p < 0.05) are shown in bold.
Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами.
Source: Hereinafter in this article all tables drawn up by the authors.
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Т а б л и ц а  2.  Динамика оценки студентами компонентов ЦОС в рамках образовательного 
взаимодействия в 2020 и 2023 гг.
T a b l e  2.  Dynamics of students’ assessment of DEE components as part of educational 
interaction in 2020 and 2023

Компонент 
ЦОС / Component 

of the DEE
Характеристики компонентов ЦОС / Characteristics 

of the components of the DEE

Среднее* / 
Average*

Значимость 
t-критерия* /
Significance 

of t-test*2020 2023
Информационно- 
образовательное 
вза имодействие / 
Information 
and educational 
interaction

Возможность осуществления самоконтроля успе-
ваемости и сроков сдачи выполненных работ / 
Possibility of self-monitoring of academic performance 
and deadlines for submission of completed work

4,366 4,567 0,604

Возможность обучения в удобной и привычной об-
становке / Availability of comfortable and familiar 
study environment

3,717 4,026 0,293

Затраты времени на подключение к конференции / 
Time spent on connecting to the conference

1,662 3,666 0,018

Полноценное консультирование студентов препо-
давателями / Comprehesive counseling of students by 
faculty

1,166 2,083 0,041

Возможность личного взаимодействия с препода-
вателем / Availability of personal interaction with the 
teacher

1,108 2,076 0,009

Наличие психологического барьера при онлайн- 
общении студентов с преподавателями / Presence of 
psychological barrier in online communication between 
students and teachers

2,446 2,239 0,634

Затраты времени на работу за компьютером / Time 
spent working on a computer

0,627 3,771 0,026

Информационно- 
деятельностное 
взаимодействие / 
Information and 
activity interaction

Возможность формирования навыков самостоятель-
ного обучения / Opportunity to develop independent 
learning skills

3,979 3,217 0,034

Количество заданий и объем самостоятельной рабо-
ты / Number of assignments and amount of home work

0,567 1,965 0,026

Необходимость сдавать все работы в один и тот же 
срок / Necessity of subnission of all work within the 
same deadline

4,153 3,899 0,301

Своевременная выдача и проверка контрольных за-
даний для самостоятельной работы / Timely issuance 
and verification of review checks for home work 

4,169 4,739 0,563

Информационно- 
коммуникационное 
взаимодействие / 
Information and 
communication 
intera ction

Наличие обратной связи с преподавателем / 
Availability of feedback with teacher

3,303 4,076 0,068

Наличие шумов в онлайн коммуникациях / Presence 
of noise in online communications

2,331 2,160 0,102

Наличие психологического барьера в процессе он-
лайн-обучения / Presence of a psychological barrier in 
the online learning process

2,554 2,161 0,311

Информационно- 
познавательное 
взаимодействие / 
Information and 
cognitive interaction

Качество знаний и навыков при онлайн-обучении / 
Quality of knowledge and skills in online learning

2,930 3,869 0,026

Качество онлайн-обучения / Quality of online learning 1,360 1,837 0,105
Содержательность и полноценность объема лек-
ционных и семинарских занятий / Content and 
completeness of the volume of lecture and seminar 
classes

1,296 3,085 0,000

Возможность контроля и самоконтроля полученных 
знаний / Possibility of control and self-monitoring of 
acquired knowledge

4,366 4,567 0,618

Примечание: * – жирным шрифтом выделены оценки студентами тех характеристик компонентов 
ЦОС, по которым выявлены значимые различия (р < 0,05). 
Note: * – Students’ assessments of those characteristics of the components of the digital environment for 
which significant differences were revealed (p < 0.05) are shown in bold.
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Анализ оценки данного компонента выя-
вил сохранение положительного опыта 
обучающихся с точки зрения возможности 
контроля и самоконтроля полученных 
знаний (4,366 и 4,567). Однако во вре-
менных рамках данного исследования 
сохраняется негативный опыт студентов 
в отношении процесса онлайн-обучения 
в целом (1,360 и 1,837). 

Позитивный и негативный опыт сту-
дентов при взаимодействии с компонента-
ми ЦОС в 2023 г. Оценки опыта студентами 
при взаимодействии с компонентами ЦОС 
в 2023 г. неоднозначны в отличие от положи-
тельной динамики потребительского опыта 
в 2020 и 2023 гг. (табл. 1, 2). В таблице 3 
приведены данные характеристик компо-
нентов ЦОС, по которым в 2023 г. большим 
количеством студентов (более 50 %) полу-
чен положительный опыт. 

Среднее значение доли студентов с по-
ложительным опытом в отношении ком-
понентов инфраструктуры ЦОС в 2023 г. 
составляет 60,64 %, что является неплохим 
показателем; четырех компонентов ЦОС 
в рамках образовательного взаимодействия 
в 2023 г. – 40,79 %. 

В таблице 4 представлены дан-
ные характеристик негативного опыта 

Т а б л и ц а  3.  Положительный опыт студентов при взаимодействии с компонентами 
ЦОС в 2023 г., %
T a b l e  3.  Positive student experiences when interacting with DEE components in 2023, %

Компонент ЦОС / 
Component of the DEE

Характеристики компонентов ЦОС / 
Characteristics of the components of the DEE

Доля студентов / 
Share of students

Информационное 
обеспечение / 
Information support

Использование новых информационных технологий в обуче-
нии / Use of new information technologies in teaching

80,3

Доступность учебных материалов, архивов, видео в любое 
время / Accessibility of educational materials, archives, videos 
at any time

89,3

Техническое 
обеспечение / 
Technical support

Доступ к офисному компьютеру, наличие программного обе-
спечения и глобальной сети / Access to an office computer, 
availability of software and a global network

66,8

Возможность доступа к мобильному телефону и его устой-
чивая работа / Accessibility of a mobile phone and its stable 
operation 

92,0

Удобство работы на платформе для проведения видеоконфе-
ренций и общения со студентами / Convenience of working 
on a platform for video conferencing and communication with 
students

83,7

Учебно-методическое 
обеспечение / 
Educational and 
methodological support

Доступ ко всем необходимым учебным материалам на удоб-
ных для студентов ресурсах / Access to all necessary educational 
materials on student-friendly resources

91,3

взаимодействия с компонентами ЦОС среди 
большинства студентов (более 50 %). 

Доля студентов с отрицательным опытом 
в отношении трех компонентов инфраструк-
туры ЦОС незначительна – 14,92 %, однако 
среднее значение части обучающихся с не-
гативным опытом по четырем компонентам 
ЦОС в рамках образовательного взаимо-
действия в 2023 г. составляет 49,2 %. Наи-
более низко оценено «Информационно-по-
знавательное взаимодействие» – 52,7 %.  
Сравнение средних значений долей сту-
дентов с позитивным и негативным опы-
том взаимодействия с компонентами ЦОС 
в 2023 г. представлено на рисунке 2.

Результаты исследования «Голоса сту-
дента» демонстрируют преимущественно 
положительный, чем отрицательный опыт 
студентов (рис. 2). В отношении четырех 
компонентов ЦОС, характеризующих органи-
зацию университетом онлайн-обучения с ис-
пользованием цифровых технологий, оценки 
студентов в большей степени негативные. 

Обсуждение и заключение
Авторская модель цифровой обра-

зовательной среды из 7 компонентов, 
отражающих технологический, педа-
гогический и воспитательный аспекты 
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Р и с.  2.  «Голос студента» в отношении опыта взаимодействия с компонентами ЦОС в 2023 г., %
F i g.  2.  “Voice of student” on the experience of interaction with DEE components in 2023, %

функционирования ЦОС, а также автор-
ский алгоритм изучения опыта студентов 
при взаимодействии с компонентами ЦОС 
являются основой эмпирического иссле-
дования «Голоса студента», проведенного 
в Уральском государственном экономиче-
ском университете. 

Сравнительный анализ динамики «Го-
лоса студента» показал улучшение опыта 
обучающихся при взаимодействии со все-
ми семью компонентами ЦОС в 2023 г. 

по сравнению с пандеймийным 2020 г. – 
периодом стихийного внедрения онлайн- 
форматов обучения в образовательный про-
цесс. Из 29 характеристик компонентов 
ЦОС по 12 выявлены статистически значи-
мые различия в оценках студентами своего 
опыта, по 11 – положительная динамика. 

Шесть характеристик компонентов ЦОС 
оценены студентами низко в 2020 г. и в 2023 г., 
несмотря на планомерное внедрение он-
лайн-обучения в образовательный процесс.

Т а б л и ц а  4.  Негативный опыт студентов при взаимодействии с компонентами ЦОС 
в 2023 г., % 
T a b l e  4.  Negative experiences of students when interacting with DEE components in 2023, %

Компоненты ЦОС / 
Component of the DEE

Характеристики компонентов ЦОС / 
Characteristics of the components of the DEE

Доля студентов /
Share of students

Техническое обеспечение / 
Technical support

Наличие ноутбука с быстрым подключением 
к Интернету / Availability of a laptop with fast 
Internet connection

56,4

Наличие графического планшета для интерак-
тивного взаимодействия всех участников ви-
деоконференции / Availability of a graphic tablet 
for interactive collaboration of all video conference 
participants

52,5

Информационно-деятельностное 
взаимодействие / Information 
and activity interaction

Количество заданий и объем самостоятельной 
работы / Amount of assignments and homework 
study 

51,2

Информационно-познавательное 
взаимодействие / Informational 
and cognitive interaction

Качество онлайн-обучения / Quality of online 
learning

52,7
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Полученные результаты требуют управ-
ленческого, маркетингового анализа и раз-
работки соответствующих решений в целях 
совершенствования характеристик ком-
понентов цифровой образовательной сре-
ды и улучшения потребительского опыта 
студентов.

Данные решения могут охватывать ши-
рокий спектр задач: от обеспечения доступа 
студентов к ЭОР в любое удобное время 
и с разных устройств до обучения студен-
тов цифровому этикету, решению вопросов 
авторского права для правомерного разме-
щения преподавателями своих наработок 
в открытый онлайн-доступ.

Необходимым считается системати-
ческое проведение сравнительных, лон-
гитюдных исследований «Голоса студента» 
в отношении компонентов цифровой среды. 
Такие исследования дают много полезной 
информации для корректировки техниче-
ских, образовательных, воспитательных 
подходов к организации цифровой обра-
зовательной среды университета. 

Теоретическая значимость исследо-
вания выражается в научной новизне: 

уточнена дефиниция категории «цифро-
вая образовательная среда», разработан 
авторский методический подход к из-
учению опыта студентов при взаимодей-
ствии с актуальными компонентами ЦОС. 
Практическая значимость исследования 
заключается в возможности применения 
университетами авторского алгоритма 
изучения «Голоса студента» в отноше-
нии разных аспектов потребительского 
поведения учащихся. 

Направления будущих исследований 
авторы видят в разработке и примене-
нии методик лонгитюдных исследований 
«Голоса студента» при изучении разных 
аспектов потребительского поведения 
студентов: восприятия, ценностей, пред-
почтений, намерений, лояльности и др. 
Проведение подобных исследований на 
основе разных выборок студентов, от-
личающихся уровнем образования, при-
надлежностью к поколенческим группам 
и другими признаками, позволит создать 
целостную систему эффективного при-
влечения студентов и формирования ло-
яльности бренду университета. 
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Abstract
Introduction. Revealing the psychologically real, individual meaning of the word as opposed to its dictionary 
meaning is the important task since such knowledge is crucial for effective communication. This is especially true 
for the words which denote key ideas and concepts of the culture. The word association experiment has been one 
of the most used methodologies to examine individual meaning of the word but it has been heavily criticized be-
cause of its subjectivity. In some of the recent works, data from language models and methods of vector semantics 
have been used to solve this problem. However, firstly, the very set of the features by which the meaning of the 
word is described is not uniform, which does not allow for a comparison of the results, and, secondly, some other 
types of data related to word production (i.e., behavioral data) are typically not taken into account. The aim of the 
present study is to reveal and systematically describe individual differences in the psychologically real meaning of 
the particular key words of the Russian culture using a new methodology which could be applied to any word as-
sociation task. We propose to analyze data of different types (semantic features and keystroke dynamics markers) 
obtained during word association production to reveal individual differences in the word meaning.
Materials and Methods. The material of the study is a newly developed dataset containing associative reactions 
to the keywords of Russian culture, anonymized data about the informants, as well as the reaction time while 
producing associations measured using a program that records keystrokes. The proposed research methodology 
includes both the existing approaches (automatic extraction of relations from texts based on data from language 
models and methods of vector semantics, i.e., “cultural cartography using word embeddings”) and a new list of 
features developed by the authors to describe individual differences in the meaning of a word based on the data 
from neurobiology about the meaning structure of word. A set of data analysis methods (linear mixed models, 
principal components analysis, hierarchical clustering on principal components) implemented in R packages is 
used to reveal individual differences in the word meaning in terms of the proposed list of features and association 
of the revealed differences with participants’ characteristics.
Results. The cluster analysis showed the presence of two to three variants of psychologically real meanings for 
the 9 studied cue words which are listed among the key words of Russian culture. Systematic differences in the 
individual meanings of the words according to the proposed set of semantic features reflecting different aspects of 
semantic representations of word meaning in the human brain are described in detail, and a connection between 
specific features of the word meaning and the characteristics of the participants and markers of keyboard behavior 
are established for the first time.
Discussion and Conclusion. The specific scientific results related to the individual differences in the psycholo-
gically real meanings of the words, as well as fully reproducible methodology proposed in this paper (the data-
set and code of this study are available on GitHub) can be used in the practice of effective teaching of Russian as 
a foreign language, in the study of the changes in semantics of the key words of the culture based on text data, for 
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designing effective political and advertising campaigns, etc. Among strands of the future research are the study 
into the effect of the different characteristics of the cue words on their semantic features and participants’ key-
stroke behavior, the broadening of the list of the proposed characteristics, the use of new language models and text 
corpora for the further development of an important theoretical and applied problem of revealing and describing 
the psychologically real word meaning.

Keywords: cultural semantics, word meaning, keystroke dynamics, word associations, distributional semantics, 
language models, multidimensional analysis, R Studio
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Моделирование индивидуального значения 
слова с использованием методов культурной 
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Аннотация
Введение. Выявление и описание психологически реального значения слова актуально для ключевых 
слов, обозначающих важные и показательные для отдельно взятой культуры идеи, образы, представле-
ния. В работах последних лет для решения названной задачи эффективно привлекаются данные языковых 
моделей и методы векторной семантики. Однако набор описываемых значений слов, признаков не уни-
версален, что не позволяет сопоставлять результаты; исследователями не учитываются другие типы харак-
теристик, помимо семантических. Цель исследования – установление индивидуальных различий в психо-
логически реальном значении слова с использованием автоматического инструментария на основе данных 
разных модальностей (семантических признаков нового типа и маркеров клавиатурного поведения).
Материалы и методы. Материалом исследования является авторский датасет, содержащий ассоциатив-
ные реакции к ключевым словам русского языкового сознания, обезличенные данные об информантах, 
а также признаки, описывающие клавиатурное поведение участников во время продуцирования ассоциа-
ций. Методология включает современные подходы (опора на данные языковых моделей и использова-
ние методов векторной семантики – культурная картография), а также разработанный авторами список 
признаков для описания значения слова на основании данных нейробиологии. Методы анализа данных 
(линейные смешанные модели, метод главных компонент, кластеризация на главных компонентах), реа-
лизованные в пакетах на языке R, устанавливали индивидуальные различия в значении слов, описанных 
через предложенные группы признаков и их связи с характеристиками информантов. 
Результаты исследования. Кластерный анализ показал наличие от двух до трех вариантов психологиче-
ски реальных значений для девяти исследуемых слов-стимулов, входящих в ядро русского языкового со-
знания. Подробно описаны конкретные различия в значениях слов по системе обусловленных нейробио-
логических семантических признаков, а также установлена связь выделенных вариантов значений слов 
с характеристиками информантов и маркерами их клавиатурного поведения. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

Обсуждение и заключение. Полученные результаты могут быть использованы в практике эффективного 
обучения русскому языку как иностранному, для исследования изменения семантики ключевых слов рус-
ской культуры на основании анализа текстов, проектирования эффективных избирательных и рекламных 
кампаний и др. Среди важнейших задач наших будущих исследований – установление связи различных 
характеристик ключевых слов, их семантических признаков и особенностей клавиатурного поведения ин-
формантов, расширение списка предложенных признаков, использование новых языковых моделей и кор-
пусов текстов для дальнейшей разработки актуальной теоретико-прикладной проблемы исследования 
и системного описания психологически реального значения слова. 

Ключевые слова: культурная семантика, значение слова, клавиатурный почерк, вербальные ассоциации, 
дистрибутивная семантика, языковые модели, многомерный анализ данных, R Studio
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Introduction
Do we mean the same thing when we use 

one word or another? The problem of revealing 
and describing the psychologically real mean-
ing of a word, i.e., its functioning in the indi-
vidual mental lexicon (as opposed to the word 
meaning represented in dictionaries – lexi cal 
meaning) is one of the actively researched 
problems of psycholinguistics. L. Vygotsky 
uses the concept of sense (smysl) to refer 
to the functioning of words in individual’s 
system of meaning. Vygotsky describes smysl 
as an important component in the system of 
meaning and stresses the divergence between 
individual’s sense of the word, common usa-
ge based on dictionary meanings and even 
sociocultural meaning (“meaning in a social 
context”) which is considered to be an essential 
but subordinate part of sense: “Ultimately, the 
word’s real sense is determined by everything 
in consciousness which is related to what 
the word expresses… [and] ultimately sense 
depends on one’s understanding of the world 
as a whole and on the internal structure of 
personality”2.

Identification and systematic description of 
individual differences in word meaning as well 
as the establishment of associations between 
such differences and various characteristics of 
individuals are important tasks which have not 
only theoretical but also practical implications 
in marketing, education, politics, etc., since 
this knowledge is very important for effi-
cient communication. For decades, the main 
method for studying individual differences 
in word meaning has been word association 
experiment. However, such a methodology 
has disadvantages related, firstly, to the labor 
intensity of analysis, and secondly, to the 
subjectivity of the interpretation of its results 
and, therefore, the difficulty of comparing the 
findings obtained in different works.

In the last decades, distributional seman-
tics which presents a usage-based model of 
meaning has become of the mainstream ap-
proaches to study the word meaning. Distri-
butional semantic models (DSM) construct 
multi-dimensional (typically a few hundreds) 
graded word representations in the form of 
vectors (word embeddings) which capture 

https://doi.org/10.15507/1991-9468.117.028.202404.624-640
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many rich and nuanced aspects of the mean-
ing, by extracting word co-occurrences from 
corpora [1; 2]. In constructed semantic space 
semantic relations are modeled as geometric 
relations, which is necessary since individual 
features lack the meaning. The resulting geo-
metric relationships in DSM correspond to 
semantic relationships in language [2]. 

This methodology (DSM aligned with 
relational theories of meaning) has become 
widely used in many fields, including sociology 
and cultural studies. The meaning is central 
for cultural analysis, and formal analysis of 
a texts as the main source of meaning is a very 
important method. The authors demonstrated 
usefulness of word embeddings (WE) and 
a set of methods for relation extraction for 
cultural cartography, which is the process of 
revealing the meaning of a text “by the extent 
it references certain concepts or entities” [3]. 
This name was given to this methodology 
since “like a topographic map of terrain, it 
selectively simplified texts in useful ways” [4]. 
Typically, count-based approach is used for 
text analysis, but it has serious drawbacks: 
it is ill-suited for measuring magnitudes of 
conceptual engagement and similarity which 
are central to cultural analysis. On the contrary, 
WE preserve the graded, relational meanings 
of words and thus are ideal methodology for 
formal analysis of texts in cultural studies.

Specifically, the development of models of 
distributional semantics makes it possible to 
obtain estimates of texts that reflect their po-
sition on any antonymic scales (often referred 
to as cultural dimensions, i.e., generic binary 
oppositions that “individuals use in every-
day life to classify agents and objects in the 
world” [5]. This methodology has also been 
successfully applied for the analysis of the 
results of word association experiment [6].

However, when describing the meaning 
of a word using these methods, binary op-
positions are constructed based on various 
criteria that are suitable for a particular case, 
sometimes subjective ones. There is a need 
to create a universal and theoretically justi-
fied set of features which could be used for 
construction of word meaning throughout 
different tasks and texts. 

In addition, existing works do not exploit 
the potential of analyzing data from some 
other modalities, such as typing data, which 
can be recorded using the keyboard behavior 
recorder programs that are widely used in 
modern writing research [7].

Keystroke dynamics captures keypress- 
related metadata (e.g., timing information of 
key down press and release time, inter-word 
and intra-word pause durations, etc.). Intui-
tively, typing on a keyboard utilizes multiple 
cognitive domains. It is widely used for the 
study of the writing process [8; 9], but has also 
been actively applied for different domain – 
from user identification [10] to early sclerosis 
detection [11] and lie detection [12]. However, 
the use of keystroke data for the study of the 
word meaning is very limited [13].

The purpose of the study is to establish 
individual differences in the psychologically 
real meaning of key words of Russian culture, 
i.e., words which denote ideas, concepts and
representations most important for Russians,
using data obtained in the course of a word
association experiment with recorded key-
stroke dynamics and processed using methods
of cultural cartography with word embeddings
and a newly-developed set of neurobiologically
justified features which reflect brain-based
componential semantic representation.

The presented methodology is fully repro-
ducible3 and can be applied to the results of 
any word association experiments, as well as 
to the texts of any length to gain insight into 
the underlying semantic representation that 
different individuals have about specific words 
or concepts, which is important for the theory 
and practice of communication, for planning 
marketing and electoral campaigns, preparing 
new textbooks on lexical acquisition for second 
language (L2) learners, etc. 

Literature Review
Distributional semantic models (DSM) 

make it possible to explore the problem of the 
word meaning in a new way and are undoub-
tedly among the most important achievements 
of modern linguistics. A. Utsumi showed that 
they encode concrete, abstract, spatial, tempo-
ral, perceptual, and emotional knowledge [14]. 

3 Our code and dataset are available at: https://github.com/Litvinova1984/cultural-cartography.

https://github.com/Litvinova1984/cultural-cartography
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One of the main theoretical results obtained 
with the help of such models was the state-
ment about the systemic connection “between 
the knowledge that people acquire and the 
experience that they have with the natural 
language environment” [15]. However, lan-
guage experience is inherently variable; its 
formation is influenced by different variables – 
demographic, cultural, etc. ones, as a result of 
which individual differences in the meaning 
of a word are observed [16]. The presence 
of differences in the word meanings among 
speakers of the same language from a relatively 
homogeneous cultural/educational background 
has been revealed based on both behavioral 
ratings and brain activation patterns [17] where 
it was shown that the magnitude of individual 
disagreements on the word meanings could be 
modeled on the basis of how much language or 
sensory experience is associated with a word 
and that this variation increases along with 
word abstractness.

The authors of the above cited works 
make an important conclusion about the need 
for further research of individual differences 
in word meaning, since it is clear that the 
causes of communication failures, especially 
in the areas such as politics, sociology or legal 
domains where there are many terms without 
external referents lie not only in the contextual 
use of the words, but in their different under-
standing among different people.

The presence of such differences in the 
word meaning, associated with the individual 
nature of linguistic experience, has also been 
proven in the works using the methodology 
of constructing individual DSM with their 
subsequent alignment [15; 18] as well as DSM 
constructed on texts written by peoples from 
different cultural, political groups, etc. [19]. 

Thus, the latest advances in the field of 
computer semantics and neurobiology indi-
cate the differences in the understanding and 
the use of the words even among speakers 
with a common background, but there is no 
systematic description of such differences, 
despite its extreme importance, which is due 
to a number of methodological and theoretical 
reasons. Thus, the construction of individual 
semantic models requires a large number 
of texts from each author (e.g., in [15; 18], 
seve ral million tokens from each author were 

analyzed), as well as the use of special methods 
for aligning such models, while the problem 
of choosing the optimal method of alignment 
is still open [20].

In view of these problems, a methodology 
which combines the use of easily available 
pretrained DSM and the set of relation ex-
traction techniques was introduced and suc-
cessfully applied for the range of tasks [21]. 
This methodology could be applied for texts 
of any length and to any number of texts (even 
to one text) and could extract the location 
of any text on the semantic pole defined by 
any juxtaposing terms irrespective of their 
presence in the text (they should be in DSM). 
With this approach, it is possible to arrange 
objects by size, gender, dangerousness, intel-
ligence, temperature, speed, and so on [22]. 
This methodology is especially useful for re-
vealing stereotypes and understanding social 
identities (white – non-white, rich – poor and 
so on) [3]. The set of such juxtaposing terms 
varies from task to task, however, there is 
a need to construct universal set of features 
to reveal the difference in the meaning of any 
word among people from different social, 
demographical groups, etc. We argue that this 
could be done using data from neurobiology. 
It is known that the nature of an individual 
variation in the word meaning are related 
to the general principles of its representa-
tion in the human brain as well as variables 
affecting this variation [17]. A basic set of 
approximately 65 experiential attributes of 
semantic representation based on neurobio-
logical considerations, comprising sensory, 
motor, spatial, temporal, affective, social, and 
cognitive experience was introduced in [23]. 
It was shown that these features are encoded 
in WE and could be predicted with a fairly 
high accuracy (while some features are pre-
dicted more efficiently than others) [14; 24].

It seems promising to supplement the 
studies of the individual meaning of a word 
with the behavior data, in particular with 
that about the keystroke dynamics during 
word association production, especially with 
that on the duration of pauses between the 
cue and associates. Pauses are considered as 
behavioral correlates of cognitive processes. 
Studies using pause data in examining word 
meaning are rare while it is claimed that 
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keystroke logging could be a “breakthrough 
in WA methodology which can unlock its 
undoubted potential” [25].

Reaction time – “oral” analogue of pause 
duration measured by keystroke logging soft-
ware – has been used as measure of stimulus 
affectivity. Rapaport4 showed that reactions to 
traumatic stimulus words had longer delays 
than those to neutral stimuli.  More recent 
works have shown that emotional words typi-
cally evoke longer reaction time than neutral 
stimuli (usually, the number of prolonged 
reactions is calculated; different threshold is 
used, but as usual pauses above 3 seconds have 
been considered as prolonged [26]).

The influence of linguistic properties of cue 
words on reaction time has also been studied. 
In it was shown that a cognitive workload is 
manifested in reaction times, and abstractness 
could be responsible for associative difficulty; 
while emotionality does not5.

For typed associations, such works are rare, 
as we mentioned earlier. M. Aldridge et al. 
have shown that pause duration is rela ted to 
the strength of links in lexical selection pro-
cesses [25]. Using the pause data and word fre-
quency information, the authors of [13] proved 
the presence of semantic drift over the short 
time (25 seconds) of a free word association 
task. They observed a notable decrease in the 
diversity of terms generated earlier in the task, 
while more unique terms (a greater diversity 
and relative uniqueness) were generated in 
the 4th time quartile. The authors argue that 
revealed semantic drift might serve as a sca-
lable indicator of the invocation of language 
versus simulation systems. To the best of our 
knowledge, works which combine semantic 
attributes of the word meaning and keystroke 
data are absent.

Thus, in the present work we attempt to 
probe a complex methodology for systematic 
description of the individual differences in 
word meaning using data and methods from 
distributional semantics, cultural cartography, 
keystroke logging research, neurobiology of 
semantics. The proposed methodology is fully 

reproducible and could be applied for diffe-
rent units of analysis (text, data from word 
association experiments) and different tasks.

Materials and Methods
Material. The material for this study was 

the RuPersWordAssociation dataset6 which 
contains associative reactions to 50 carefully 
selected cue words which are listed among the 
key words of Russian culture [6]. There are 
many definitions of key words of culture [27]; 
following O.V. Zagorovskaya, we consider 
as key words of Russian culture those words 
which denote most important ideas, concepts 
and representations of traditional Russian 
culture; reflect the most essential features 
of the worldview (mentality) of the Russian 
people and are the “key” to understanding of 
the most important fragments of the Russian 
culture; preserve the collective experience 
of the Russian people, Russian spiritual and 
moral values in their meanings [27].

RuPersWordAssociation dataset is, to the 
best of our knowledge, the largest existing 
(at least from publicly available) word associa-
tion database in terms of breadth of metadata 
about the informants (demographics, persona-
lity traits) and about association data per se 
(pause duration, semantic similarity metrics 
between the cue words and reactions) and 
in terms of linguistic annotation (more than 
22 000 “cue word – associate reaction” pairs 
was manually annotated for the type of a re-
lation from carefully constructed list).

The uniqueness of the dataset for the study 
of an individual word meaning is that it con-
tains associative responses in a non-aggrega-
ted form since aggregating word association 
across the participants makes it difficult to 
determine the mechanisms of association and 
the characteristics of an individual meaning. 

We asked our participants (n = 49) to pro-
duce five responses based on the studies of 
category production, where recent responses 
remain active in working memory and can 
influence up to five subsequent responses [28]. 
Therefore, we can consider the resulting 

4 Rapaport D., Schafer R., Gill M. Diagnostic Psychological Testing: The Theory, Statistical Evaluation, and 
and Diagnostic Application of a Battery of Test. Chicago: Yearbook Publishers; 1946. 516 p.

5 Brown W.P. A Retrospective Study of Stimulus Variables in Word Association. Journal of Verbal Learning 
and Verbal Behavior. 1971;10(4):355–366. https://doi.org/10.1016/S0022-5371(71)80034-8

6 The dataset is freely available at: https://github.com/Litvinova1984/word_association_dataset.

https://doi.org/10.1016/S0022-5371(71)80034-8
https://github.com/Litvinova1984/word_association_dataset
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associative rows as the representative units 
for the cue word meaning analysis. More de-
tails on the RuPersWordAssociation dataset 
could be found in the conference paper [29]. 
All respondents were informed about their 
participation in the study.

For this particular study we selected 9 cue 
words (ДОБРО “good”, ДОМ “home, house”, 
ДРУГ “friend”, ЖИЗНЬ “life”, МИР “world”, 
НАСТОЯЩИЙ “real”, СЕМЬЯ “family”, 
СЧАСТЬЕ “happiness”, ХОТЕТЬ “want”). 
These particular words were selected for the 
current study as they were presented twice 
(in a random order) in each questionnaire 
(other words were presented once) to examine 
their meaning using methodology presented 
in this paper as comprehensively as possible. 

When we constructed the questionnaire 
for RuPersWordAssociation, we selected these 
particular words to be presented twice as they 
are listed in available word association re-
sources (dictionaries and databases) annotated 
for respondent demographics since RuPers-
WordAssociation was created in the course 
of the larger project aimed at revealing the 
characteristics of word meaning in their rela-
tion to informants’ demographics.

The final dataset contained 740 associative 
rows. The data on the respondents’ gender 
was considered as a categorical variable in the 
subsequent analysis, data on the psychological 
characteristics (Big-5 scores and scores on 
Differential Emotions Scale) as quantitative 
variables [6; 28].

Methods. Semantic Feature Set Con-
struction. To construct our feature set, we 
used CMDist function from text2map packa-
ge [30] which takes the word counts from 
a document-term matrix (DTM) as the input, 
a matrix of word embedding vectors, and a set 
of concept words (or vectors). The “cost” of 
transporting all the words in a document to 
a single vector or a few ones (denoting a con-
cept of interest) is the measure of engagement 
with the concepts [31; 32].

It is possible to use the offset of several 
juxtaposing words using a function get_di-
rection from text2map package to extract the 
engagement of a text with this or that pole of 
the scale (higher numbers indicate the close-
ness to the first member of opposition).

We propose a novel approach for the con-
struction of the list of terms which constitute 
semantic directions. Specifically, we used the 
set of brain-based components of semantic 
presentation form [23]. Each of these com-
ponents – for which “there are likely to be 
corresponding distinguishable neural pro-
cessors, drawing on evidence from animal 
physiology, brain imaging, and neurological 
studies” [23] – belongs to one of 13 different 
domains – “aspects of mental experience”. 
In this work, an example of the words rated 
high on these features was proposed. We used 
both translations of these words to Russian to 
construct our semantic oppositions and also 
data from psycholinguistic databases and 
dictionaries. E.g., for constructing dimensions 
which are related to the visual modality we 
used the database with a human rating of 
different words for this modality described 
in [33] (we selected top-50 words with the 
highest and lowest rank on the visual modality 
and constructed oppositions), words from 
the group “Vision” from Russian version of 
the LIWC thesaurus for creating a seman-
tic region related to visual words [34], etc. 
We believe that using different sources for 
constructing dimensions is necessary to obtain 
reliable results.

We also constructed the list of basic se-
mantic oppositions based on the data pre-
sented in [23], different lists of oppositions 
which are used in semantic differential metho-
dology [6].

The resulting feature set is presented on 
GitHub7.

We used a pretrained model ruwikiruscor-
pora_upos_cbow_300_10_2021 which was 
trained on Wikipedia and National corpus of 
the Russian language. The model released in 
December 2021 is the most recent one avai-
lable for download and is the closest to the 
date of the creation of our dataset (October – 
December 2022).

Keystroke Dynamics Feature Set Con-
struction. We processed the pause data as 
follows. First, we extracted outliers using 
function boxplot.stats from the grDevic-
es package (the values that are beyond the 
“whiskers”, i.e. those above 8 753 millise-
conds (ms). We added the number of such 

7 https://github.com/Litvinova1984/cultural-cartography

https://github.com/Litvinova1984/cultural-cartography
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pauses as a separate feature (Long_pauses). 
Then we inspected the remaining values. 
A minimal pause duration was 114 ms, me-
dian = 1 759 ms, mean = 2 422 ms. Based 
on this data as well as on the previous litera-
ture [35], we set a threshold of 2 seconds for 
cognitive pauses (i.e., we counted the number 
of pauses longer than 2 seconds and considered 
them as cognitive ones). This threshold has 
been used by researchers for many reasons, 
including that it is twice as long as the mean 
typing rate and for the ease of comparison of 
the results in different works.

Data Analysis Methods. We applied a set of 
modern data analysis methods including linear 
regressions and linear-mixed effect models, 
principal component analysis (PCA), hierar-
chical clustering on principal components 
(HCPC). All the stages of the analysis were 
performed in R. To build the linear regres-
sions, we used lme4 package [36]. We per-
formed PCA for exploratory analysis of our 
feature set using FactoMineR package [37] 
and its functions (dimdesc and catdes) allow-
ing us to establish the connections between 
the components and the qualitative (gender) 
and quantitative characteristics (scores on 
the psychological tests and age) of our in-
formants taken as supplementary variables. 
Supplementary variables have no influence 
on the PCA. They are used to interpret the 
results of the analysis. 

A workflow of the study is presented 
in Fig. 1.

Results
Pause Behavior during Word Associa-

tion Production. As Fig. 2 shows, there are 
differences in pauses duration depending on 
the pause location (i.e., between a cue word 
and the first reaction – PAUSE 1, the second 
reaction – PAUSE 2, etc.). To test these dif-
ferences for their significance, we performed 
the Kruskal–Wallis test which proved the 
difference between the durations of pauses de-
pending on their positions (Kruskal–Wallis chi-
squared = 242.96; df = 4; p-value < 2.2e- 16). 
Pairwise Wilcoxon signed rank comparisons 
with Bonferroni correction shown the diffe-
rences between the duration of the PAUSE 1 
and other pauses, PAUSE 5 and other pauses 
(there were no differences in duration bet-
ween PAUSE 2 and PAUSE 3, PAUSE 3 and 
PAUSE 4, PAUSE 2 and PAUSE 4), with the 
first pause (i.e., between a cue word and the 
first associate) being the longest one.

Eta-squared estimate (the measure of the 
Kruskal–Wallis effect size) calculated using 
kruskal_effsize function from rstatix R package 
is 0.0704, which corresponds to the moderate 
effect [38].

This finding corresponds to the results ob-
tained by S. MacNiven and R. Tench about the 
existence of miniclusters in association rows 
related to a semantic shift [13]. In our data, 
based on the pause behavior, the first associate 
constitutes the first cluster, associates from 2nd 
to 4th – the second cluster, and 5th associate 
makes up the third cluster. In future studies, 

F i g.  1.  Workflow of the study

Source: Compiled by the authors.
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it would be interesting to compare the pause 
duration and semantic similarity indices to 
further inspect the presence of a semantic shift 
in the word association production based on 
the data from two modalities.

Further, we aimed to inspect if there 
were any differences between the numbers 
of cognitive pauses depending on the stimulus 
word and informants. Kruskal–Wallis rank 
sum test showed the absence of differences 
between the number of cognitive pauses for 
different stimulus words (Kruskal–Wallis chi-
squared = 3.6546; df = 8; p-value = 0.8869) 
but confirmed them for informants (Kruskal–
Wallis chi-squared = 9.7125; df = 1; p-va-
lue = 0.00183).

We further examined the effect of the 
stimu lus word and the informant on the number 
of cognitive pauses using a linear regression 
apparatus. We first built a basic model using 
glm function from stats package (the number 
of cognitive pauses was log-transformed), 
then, using lmer function from lme4 package, 
the following models were built: 1) a model 
with the author as a random effect; 2) a model 
with the stimulus word as a random effect. 
A comparison of the basic model with two 
models with random effects using the AIC 
criterion showed that a decrease in this crite-
rion is observed only for the model with the 
informant as a random effect. 

Therefore, this analysis has revealed 
(for the first time for the Russian language) 

both general trends of keystroke behavior while 
producing word associations (existence of three 
“blocks” with borders in certain positions) and 
the absence of the general effect of the stimulus 
word on the number of cognitive pauses (which 
were previously shown to be related to the 
emotional or cognitive state of the participants) 
and the presence of the effect of the participant, 
which could indicate a different meaning of the 
same words for different individuals.

Multidimensional Analysis of Semantic and 
Keystroke Data. For each stimulus word, we 
performed PCA on our feature set (46 semantic 
features and 2 features describing keystroke 
dynamics – the number of cognitive pauses and 
the number of long pauses) with the calculation 
of the correlation between the main compo-
nents (using FactoMineR function dimdesc) 
and the qualitative and quantitative variables 
(as a rule, the first two components which 
explained most of the variation – more than 
50% – are considered). Then we performed 
hierarchical clustering on principal compo-
nents (HCPC). The number of clusters was 
determined based on the relative gain of inertia 
(visual inspection was also performed). Then 
we inspected which variables have the largest 
contribution to the cluster division (using eta2 
criterion implemented in FactoMiner) and 
characterize the clusters.

PCA performed on the features describing 
the meaning of stimulus word ДОМ “House, 
home”8 with a follow-up description of the 

F i g.  2.  Duration of pauses between stimulus and reactions depending on positions

Source: Hereinafter in the article all figures are made by the authors in the R environment using the ggplot2 
library.

8 Visualization is presented on Github: https://clck.ru/3EsmpU.

https://clck.ru/3EsmpU
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dimension has shown that the following 
features have positive correlations with the 
first component (PC1) (only the features 
with the highest correlation coefficients are 
discussed): CognitionImage, SomatNorms, 
MotorPractice, VisNorms, OlfacNorms (i.e., 
features related to sensory domains), emo-
tional states of participants Fear, Anxious-
Depressive, Guilt, Long_pauses. Negative 
correlations are observed for PC1 and the 
number of cognitive pauses, CognitionAb-
stract, SocialSelf, VisIntens, Causal, Social-
LIWC, CognitionLIWC. 

PC1 is related to gender (R2 = 0.1527; 
p = 0.0003).

For the second component, high values 
of EmoPleasant, AudLIWC, VisLIWC, Vis-
Face are contrasted with GustTaste, EmoDis-
gust, EmoAngry, EmoSentiment, AudIntens, 
SocialGender.

At the second stage, we performed cluster-
ing on the components (Fig. 3). The criterion 
“gain of inertia” suggests two-cluster solution. 
Cluster division is associated with gender 
(p-value of the chi-square test = 0.0012).

The first – “female” – cluster is characteri-
zed by the high values of semantic features 
related to cognitive and social domains (Cog-
nitionAbstract, CognitionLIWC, SocialSelf, 
SocialLIWC, Causal) spatial-temporal (Temp-
Duration, TempAge, SpatialUpDown), visual 
(VisIntens) domains, emotions with a positive 
connotation (EmoHappy) and a large number 
of cognitive pauses.

The second – “male” – cluster is charac-
terized by the high values of the features re-
lated to the sensory and motor domains (Cog-
nitionImage, MotorPractice, SomatNorms, 
VisNorms, SomatTexture, VisColor, Olfac-
Norms), numbers (SpatialNumber), male pole 
of the “male-female” opposition (SocialGen-
der), negative emotionality (EmoSentiment, 
EmoAngry), a large number of long pauses, 
high values of the scores on Guilt scale (one 
of the emotional states of the informants). 

Thus, there are two clusters of the 
meanings of the word ДОМ which are re-
lated to gender: the first meaning is based 
primarily on the features from the cognition 
and social domains and is associated with 
positive emotions, the second – one – on sen-
sory-motor ones, which are different systems 
for representing know ledge [35]. 

PCA for the cue word CЕМЬЯ “Family” 
shows that PC1 positively correlates with 
a lot of sensory and motor components in 
the word meaning (CognitionImage, Somat-
Norms, OlfacNorms, VisNorms, GustNorms, 
SomatTexture, MotorPractice, MotorBinder, 
SomatLIWC), as well as SpatialNumber  and 
EmoPleasant. It is interesting to note that 
PC1 also positively correlates with scores on 
Agreeableness (one of Big-5 traits). A negative 
correlation is observed between PC1 and Cog-
nitionAbstract, CognitionLIWC, Causal, Vis-
Size, TempAge, EmoSurprised. PC2 positively 
correlates with the emotional components in 
the word meaning (EmoPleasant, EmoHappy, 

F i g.  3.  The cluster analysis on principal components for the stimulus word ДОМ “House, home”
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EmoBenefit) as well as visual (VisIntens, Vis-
Face) and social ones (SocialSelf). It is also 
correlated with the scores on Joy (emotional 
state). Negative correlations are observed for 
the negative emotional components of seman-
tics (EmoDisgust, EmoAngry, EmoSentiment), 
Drive, AudIntens and negative emotional state 
of participants (Contempt and Sorrow). It is 
notable that individual individual semantics 
of this word is strongly connected to the traits 
and emotions of the informants.

HCPC shows a three-cluster solution. 
The first cluster in the meaning of this word 
is described by the high values of Cogni-
tionAbstract, CognitionLIWC, Causal, Emo-
Benefit, EmoHappy, DriveNeeds, TempAge, 
SocialSelf, and the low values of CognitionIm-
age, MotorPractice, SomatNorms, VisNorms, 
MotorBinder. This cluster could be named as 
“Cognition and Positive Emotion”.

The second cluster – “Negative emotions 
and sounds” – is characterized by the high 
values of the negative semantic components 
(EmoAngry, EmoDisgust, EmoSentiment), 
sensory-motor components (MotorPractice, 
AudIntens, AudNorms, CognitionImage), 
AttentionArousal, high scores on Sorrow, 
Contempt, AnxiousDepressive, the low va-
lues of EmoPleasant, EmoHappy, VisIntens, 
EmoBenefit, SomatProprioception, VisFace, 
CognitionAbstract, Contiousness.

The third cluster “Sensory, no sound and 
pleasant” has high values on SomatTexture, 
VisColor, EmoPleasant, VisFace, GustNorms, 
OlfacNorms, VisNorms, CognitionImage, low 
values on AudIntens, TempAge, EmoAngry, 
EmoDisgust, VisMotion, GustTaste, Cogni-
tionLIWC.

PCA for the cue word НАСТОЯЩИЙ 
“Real” shows the opposition of sensory 
components (CognitionImage, Somat-
Norms, OlfacNorms, VisNorms, SomatTex-
ture, GustNorms) and mostly the cognitive 
components (CognitionAbstract, Cogni-
tionLIWC, TempAge, Causal, DriveNeeds, 
GustTaste) on PC1. A positive correlation 
is also observed for PC1 and Neurotism, 
scores on the integral emotional scale Posi-
tiveIntegral, scores on Interest and Joy. 
PC2 is positively correlated with VisIn-
tens, EmoPleasant, SocialSelf, EmoHappy, 
SomatSurface and Neurotism, negatively 

with EmoAngry, EmoSentiment, Drive, 
EmoDisgust, GustTaste.

There are three clusters in the individual 
semantics of this cue word. The first cluster 
is described by the high values of Cognition-
Abstract, CognitionLIWC, Causal, SpatialUp-
Down, TempAge, EmoSurprised, SocialLIWC, 
low values of CognitionImage, MotorPractice, 
SocialGender, SomatNorms, OlfacNorms. 
The second cluster is characterised by the 
high values of SomatSurface, VisFace, Emo-
Pleasant, VisIntens, SocialSelf, VisMotion, 
EmoHappy, SomatLIWC, Interest, low values 
of EmoDisgust, EmoFear, Causal, EmoAngry, 
AttentionArousal, Drive. The third cluster is 
characterized by the high values of EmoAngry, 
EmoSentiment, MotorPractice, SomatTexture, 
VisNorms, CognitionImage, the low values 
of SocialSelf, VisIntens, CognitionAbstract, 
EmoHappy, EmoPleasant, SomatSurface, 
CognitionLIWC.

As for the cue word ДОБРО “Good/
Kindness”, PCA shows an opposition be-
tween the sensory components (SomatTex-
ture, GustNorms, VisColor, SomatLIWC, 
VisLIWC, VisNorms), scores on Contious-
ness and Joy, on the one hand, and Gust-
Taste, AudiIntens, EmoAngry, TempAge, 
EmoDisgust, CognitionAbstract, on the other. 
PC2 positively correlates with SocialSelf, 
VisIntens, CognitionAbstract, EmoHappy, 
SpatialUpDown, CognitionLIWC, EmoFear, 
Contempt and negatively with MotorPractice, 
CognitionImage, EmoSentiment, EmoAngry, 
SocialGender.

Two clusters are allocated, the first one 
is characterized by the high values of Gust-
Taste, EmoDisgust, AudiIntens, EmoAngry, 
TempAge, CognitionAbstract, Drive, Emo-
Surprised, EmoSentiment, the second cluster 
is described by the high values of EmoHappy, 
EmoPleasant, SomatTexture, SomatLIWC, 
GustNorms, VisLIWC and the high scores on 
Joy, Contiousness, Extraversion.

PCA for the stimulus word СЧАСТЬЕ 
“Happiness” shows a positive correlation 
of PC1 and VisNorms, SomatTexture, Vis-
LIWC, SomatLIWC, VisColor on very high 
level (higher than 0.85), as well as with the 
number of long pauses. Negative correlations 
are revealed between PC1 and Cognition-
Abstract, GustTaste, TempDuration, TempAge, 
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the number of cognitive pauses. PC2 is posi-
tively correlated with SocialSelf, EmoFear, 
VisIntens, SocialLIWC, SomatNociception, 
negatively correlated with MotorPractice, 
Drive, EmoAngry, EmoSentiment, Cogni-
tionImage.

A two-cluster solution is revealed, with 
the first cluster being denser. The first cluster 
is characterized by the high values of Temp-
Duration, EmoAngry, GustTaste, Cognition-
Abstract, AudiIntens, TempAge, EmoBenefit, 
the number of cognitive pauses, the second 
cluster is described by the high values of 
VisLIWC, SomatLIWC, VisColor, VisBody, 
MotorBinder, AudLIWC, SomatTexture, Vis-
Norms, the number of long pauses, Emo-
Pleasant, EmoHappy.

PCA for the cue word ДРУГ “Friend” 
shows positive correlation of PC1 and Ol-
facNorms, GustNorms, CognitionImage, So-
matTexture, VisNorms, SomatNorms, Mo-
torBinder, number of long pauses, Interest, 
Openness, and a negative correlation with 
CognitionAbstract, EmoSurprised, GustTaste, 
VisSize, DriveNeeds, TempAge, the number of 
cognitive pauses. An opposition of VisIntens, 
SpatialUpDown, EmoHappy, SocialSelf, Emo-
Fear, EmoPleasant and EmoAngry, EmoSen-
timent, MotorPractice, Drive, EmoDisgust is 
observed on PC2.

Three clusters are revealed. The first cluster 
is characterized by the high values of Gust-
Taste, EmoDisgust, EmoSentiment, VisMotion, 
EmoAngry, DriveNeeds, AudIntens, low values 
of EmoPleasant, GustNorms, SomatTexture, 
AudLIWC, VisFace, OlfacNorms, EmoHappy, 
EmoFear, SocialLIWC, VisNorms. The second 
cluster is described by the high values of VisIn-
tens, SpatialUpDown, SocialSelf, EmoHappy, 
CognitionAbstract, SocialLIWC, EmoFear, 
EmoPleasant, SomatSurface, TempDuration, 
CognitionLIWC, the low values of EmoSen-
timent, MotorPractice, SocialGender, Emo-
Angry, Drive, SomatNorms, CognitionImage. 
The third cluster is described by the high values 
of CognitionImage, OlfacNorms, SomatTex-
ture, GustNorms, SomatNorms, MotorBind-
er, EmoPleasant, Long_pauses, Openness, 
the low values of CognitionAbstract, VisSize, 
EmoSurprised, DriveNeeds, CognitionLIWC, 
TempAge, SocialSelf, EmoBenefit, GustTaste, 
the number of cognitive pauses.

PCA for the cue word ЖИЗНЬ “Life” 
shows that PC1 is positively correlated with 
the sensory components (VisColor, VisLIWC, 
SomatLIWC, CognitionImage, SomatTexture, 
GustNorms, VisNorms, OlfacNorms), the 
positive emotion components (EmoPleasant, 
EmoHappy), as well as the emotional states 
of the participants (Joy, PositiveIntegral), 
negatively with CognitionAbstract, Causal, 
TempAge, GustTaste, EmoAngry, EmoDisgust. 
PC2 positively correlates with SocialSelf, 
VisIntens, SocialLIWC, SpatialUpDown, 
EmoPleasant, SpatialProx, CognitionLIWC, 
Agreeableness, Extraversion, negatively with 
MotorPractice, EmoSentiment, GustTaste, 
SocialGender, EmoAngry, CognitionImage, 
EmoDisgust, Contempt, Shame.

A two-cluster solution is revealed, the 
first one being denser, with the high values on 
CognitionAbstract, Causal, CognitionLIWC, 
TempAge, TempDuration, GustTaste, Social-
LIWC, EmoAngry, EmoDisgust. The second 
cluster is described by the high values of the 
sensory domain and concreteness (Cognition-
Image, VisColor, SomatLIWC) and positive 
emotions (EmoPleasant, EmoHappy), Interes, 
Joy, PositiveIntegral.

PC1 for the cue word ХОТЕТЬ “Want” 
is positively correlated with CognitionImage, 
GustNorms, SomatTexture, VisColor, VisLI-
WC, AudLIWC, SpatialNumber, SomatLIWC, 
negatively with TempAge, CognitionAbstract, 
VisSize, VisMotion, DriveNeeds, EmoDisgust. 
PC2 positively correlates with SocialSelf, 
SocialLIWC, VisIntens, TemporalLIWC, 
EmoPleasant, EmoFear, EmoHappy, nega-
tively with EmoSentiment, SocialGender, 
Drive, EmoAngry, MotorPractice, GustTaste. 

The first cluster is characterized by the 
high values of CognitionAbstract, TempAge, 
VisSize, CognitionLIWC, DriveNeeds, Causal, 
VisMotion, SocialSelf, EmoHappy, VisIntens, 
Contiousness and Agreeableness. The second 
cluster is characterized by the high values of 
CognitionImage, SomatNorms, SomatTexture, 
GustNorms, SpatialNumber, MotorPractice, 
VisLIWC.

PCA of the cue word МИР “World” shows 
positive correlation between PC1 and Vis-
Norms, SomatNorms, CognitionImage, Olfac-
Norms, SomatTexture, VisColor, negative cor-
relations between PC1 and CognitionAbstract, 
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TempDuration, TempAge, SocialLIWC, 
SocialSelf, scores on Astonishment. PC2 
correlates positively with AudLIWC, VisIn-
tens, EmoPleasant, EmoHappy, SocialSelf, 
SocialLIWC, Contiousness, negatively with 
EmoAngry, EmoSentiment, Drive, GustTaste, 
MotorPractice, EmoDisgust, Anger, Contempt.

Three clusters are revealed. The first clus-
ter “Bitter, loud and negative” is described by 
the high values of GustTaste, AudIntens, Temp-
Duration, Drive, EmoDisgust, EmoAngry, 
EmoSentiment, low values of EmoPleasant, 
AudLIWC, VisLIWC, VisColor, SomatTexture, 
EmoHappy, VisNorms. The second cluster – 
“Visual, social and positive” – is characterized 
by the high values of VisIntens, EmoHap-
py, SocialSelf, EmoPleasant, SocialLIWC, 
AudLIWC, CognitionAbstract, low values of 
EmoAngry, MotorPractice, EmoSentiment, So-
cialGender, Drive, CognitionImage, GustTaste. 
The third cluster – “Sensory” – is characterized 
by the high values of VisNorms, SomatNorms, 
OlfacNorms, CognitionImage, VisColor, So-
matLIWC, low values of TempDuration, So-
matSurface, GustTaste, CognitionAbstract, 
SocialLIWC, SocialSelf.

Discussion and Conclusion
This brief analysis shows that the word 

meaning is highly variable among individual, 
but these differences in individual semantics 
are systematic.

First, the main plane of PCA typically 
reflects the opposition between cognition (so-
cial) and sensory domains, which reflect basic 
“language vs sensory” distinction in the word 
meaning structure and – more broadly – two 
forms of knowledge representations in the 
human brain [39]. Plausibly, there are different 
ratios of the language/sensory components 
even in semantics of the same words in dif-
ferent people. The second plane in PCA for 
the most considered cue words typically re-
flects the distinctions between the negative and 
positive poles of the emotional component 
of the word meaning. This finding is in line 
with previously reported findings regarding 
the existence of emotional components in the 
meaning of all the words, not only emotional 
ones [40].

Second, we found the correlations bet-
ween the emotional components of the word 

meaning and the components of the other do-
mains, mostly sensory ones (i.e., EmoPleasant 
positively correlates with r > 0.5; p < 0.005 
with VisIntens, VisFace, SomatSurface, that 
is brightness, beauty and warmness are posi-
tively associated with pleasantness; nega-
tive emotions (EmoSentiment) are strongly 
correlated with the high values of GustTaste 
(i.e., bitter taste), EmoAngry is associated 
with AudIntens, i.e., “angry” and “loud” are 
related, etc.). These findings are in line with 
the results of works which consider synesthesia 
in word semantics [41; 42]. It is interesting 
to note that the male pole of the opposition 
“Male – Female” (SocialGender) is positively 
correlated with negative emotions in general 
(EmoSentiment), EmoAngry, negatively with 
EmoHappy and SocialSelf.

Our research has also confirmed the effect 
of the emotional states and stable personality 
traits on individual meaning of words. This 
line of research has been actively developing, 
but controversial results are reported [6; 43]. 
Our results show the existence of the cor-
relations between the values of particular se-
mantic features and stable personality traits, 
but correlation coefficients are low (although 
correlation is significant, p < 0.0001): the 
highest ones are at the range of 0.1…0.2 
(–0.2…–0.1). Extraversion is positively cor-
related with AudNorms, SomatProprioception, 
SocialLIWC, EmoHappy, negatively with 
GustTaste, EmoSentiment, Drive. Agreeable-
ness is positively correlated with SocialLIWC, 
EmoSentiment, negatively with GustTaste. 
Contiousness positively correlates with Vis-
Intens, AudNorms, AudLIWC, SomatSurface, 
TemporalLIWC, SocialSelf, SocialLIWC, 
EmoPleasant, EmoHappy, negatively with 
GustTaste, SocialGender, EmoSentiment, 
EmoAngry, EmoDisgust, EmoSurprised, 
Drive. Neurotism correlates positively with 
VisLIWC, MotorBinder. Openness positive-
ly correlates with AudNorms, MotorBinder, 
negatively with DriveNeeds. However, our 
detailed analysis revealed that specific words 
are more related to the informants’ characteris-
tics than others.

We revealed that the pausing behavior 
is highly individual and does not depend 
on the stimulus word. The number of cog-
nitive pauses is positively correlated with 



637

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 28, no. 4. 2024

EDUCATION AND CULTURE 637

Neurotism, negatively with Extraversion, 
i.e., the number of cognitive pauses is related
to stable personality characteristics (all the
correlation coefficient values are low – at
the range of 0.1…0.2 (–0.2…–0.1) – but
significant, p < 0.001). The number of long
pauses positively correlates with Interes,
Joy, Astonishment, Shame, PositiveIntegral,
i.e., the number of long pauses is related to
emotional states of the informants.

Correlations between the number of pauses 
(both cognitive and long) and semantic features 
were found for some particular cue words. 
We were able to find associations between the 
number of the cognitive pauses and the cogni-
tive components of meanings, long pauses and 
emotional components for particular words. 
This could be considered as a proxy for the 
individual differences in the word meaning: 
there are no words which result in the same 
pausing behavior. 

Using the newly developed complex 
methodology which combines techniques and 
findings from distributional semantics, linear 
algebra, neurobiology of semantics, we have 
been able to show that the word meaning is 
highly variable among individuals, but these 
differences could be systematically described 
and classified. The proposed methodology 
could be easily applied for the analysis of not 
only the results of word association experi-
ments but also of texts (including those from 
social media), contexts of the usage of the 
key words of any culture and so on to analyze 
the differences in the word meaning in people 
with various backgrounds which will facilitate 
the efficiency of human communication in 
different fields.

We highlight the usefulness of the pro-
posed methodology for the field of foreign 
language teaching. L. Vygotsky claimed: 
“The child already possesses a system of 
meanings in the native language when he 
begins to learn a foreign language. This sys-
tem of meanings is transferred to the for-
eign language”9, and it is essential for the 
foreign language teachers to be able to ex-
plain the differences in the sociocultural and 
psychologically real meaning of the words 
in native and foreign languages.

The methodology proposed in this paper 
does not require any manual effort and is free 
from subjectivity which is typical for the body 
of research related to the problem of revealing 
individual differences in word meaning. It pro-
vides the results that could be easily replicated. 
Of course, the set of features currently imple-
mented in our methodology, could be easily 
expanded using the existing psycholinguistic 
norms and could be updated as the new norms 
are created and new data from neurobiology 
about the word meaning structure is obtained.

Our nearest research plans are related to 
the close examination of the effects of part-
of-speech, polysemy and concreteness/ab-
stractness of the word on its semantic features 
using proposed methodology. We also plan to 
study the effect of different language models 
(including not only their type but also type of 
texts they are trained on) on proposed features 
as well as to expand our feature set. In ad-
dition, we aim to apply our methodology to 
analyze meanings of key words of Russian 
language and other world languages employ-
ing large language models replicating word 
association experiments. 
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Развитие вторичной языковой личности 
как фактор успешного обучения иностранных 

студентов в российском вузе
О. В. Филиппова 

МГУ им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Российская Федерация
 filippovaov@mail.ru

Аннотация
Введение. В настоящее время российские вузы обучают иностранных студентов, которым необходимо 
научиться применять русский язык для научно-учебной и деловой коммуникации. Успешность овладе-
ния будущей специальностью зависит от уровня развития вторичной языковой личности обучающихся. 
Несмотря на повышенный интерес к проблеме, поиск эффективных педагогических условий развития 
вторичной языковой личности продолжается и остается дискуссионным. Цель исследования – описание 
и обоснование модели развития вторичной языковой личности иностранного студента-филолога, будуще-
го преподавателя русского языка как иностранного, на основе технологий текстовой деятельности.
Материалы и методы. В ходе исследования проведена диагностика уровня сформированности языко-
вой, коммуникативной и межкультурной компетенций 48 иностранных студентов-филологов 1 и 3 курсов. 
Данные о динамике развития вторичной языковой личности под влиянием отобранных педагогических 
приемов получены на основе входного и итогового анкетирования, педагогического эксперимента с при-
менением технологии продуктивного чтения и интерактивных технологий, количественно-качественного 
сравнительного анализа.
Результаты исследования. Применение комплекса педагогических технологий с использованием аутен-
тичного, обладающего коммуникативной ценностью и культуросодержащей информацией текста, откры-
вает большие возможности для успешной работы по развитию вторичной языковой личности иностран-
ных студентов-филологов. Количественно-качественный сопоставительный анализ входного и итогового 
анкетирования, итогового анкетирования в экспериментальной и контрольной группах говорит о положи-
тельной динамике языковой, коммуникативной и межкультурной компетенций, характерных для вторич-
ной языковой личности.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты отмечают позитивное влияние на процесс развития 
вторичной языковой личности иностранного студента в российском вузе модели обучения, основанной 
на синтезе интерактивных технологий и совокупности методов текстовой деятельности. Материалы ста-
тьи могут быть использованы исследователями языковой личности, методистами в области обучения 
русскому языку как иностранному, педагогами, реализующими межкультурный подход в обучении раз-
ным предметам.

Ключевые слова: вторичная языковая личность, русский язык как иностранный, технологии текстовой 
деятельности, культуросодержащая информация, интерактивные технологии
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The Development of a Secondary Linguistic 
Personality as a Factor in the Successful Education 

of Foreign Students at a Russian University
O. V. Filippova 

National Research Mordovia State University, Saransk, Russian Federation
 filippovaov@mail.ru

Abstract
Introduction. Foreign students at Russian universities learn to use the Russian language for various communi-
cation purposes, the success of which depends on the level of development of the secondary linguistic persona-
lity, and the search for effective pedagogical conditions for the formation of the secondary linguistic personality 
remains largely controversial. The purpose of the study is to describe and substantiate the model of secondary 
linguistic personality formation of a foreign language student, a future teacher of Russian as a foreign language, 
on the basis of technologies of textual activity.
Materials and Methods. During the study, a diagnosis of the level of development of linguistic, communi-
cative and intercultural competences of 48 foreign language students of the 1st and 3rd year was made. On the 
basis of the initial and final questionnaires, a pedagogical experiment using the technology of productive reading 
and interactive technologies, and a quantitative and qualitative comparative analysis, data were obtained on the 
dynamics of the development of a secondary language personality under the influence of selected pedagogical 
techniques.
Results. As a result of the study it was found out that the use of a complex of pedagogical technologies with an 
authentic text with communicative value and cultural information opens great opportunities for successful work 
on the development of secondary linguistic personality of foreign language students. A quantitative and qualita-
tive comparative analysis of the initial and final questionnaires in the experimental and control groups allows us 
to speak about the positive dynamics of linguistic, communicative and intercultural competences characteristic of 
a secondary linguistic personality.
Discussion and Conclusion. The obtained results indicate that the process of secondary linguistic personality 
development of a foreign student at a Russian university is positively influenced by a teaching model based on 
the synthesis of interactive and text-based technologies. The presented materials can be used by researchers of 
linguistic personality, methodologists in the field of teaching Russian as a foreign language, and teachers imple-
menting an intercultural approach to teaching various subjects.

Keywords: secondary linguistic personality, Russian as a foreign language, technologies of text activity, cultural 
information, interactive technologies

Acknowledgments: The author would like to thank the members of the editorial board and the reviewers for their 
attentive attitude to the article and for the indicated comments.

Conflict of interest: The author declares no conflict of interest.

For citation: Filippova O.V. The Development of a Secondary Linguistic Personality as a Factor in the Successful 
Education of Foreign Students at a Russian University. Integration of Education. 2024;28(4):641–655. https://doi.
org/10.15507/1991-9468.117.028.202404.641-655

Введение
Современное глобальное образование 

характеризуется повышенным уровнем 
мобильности студентов и преподавателей, 
педагогических технологий и подходов. Раз-
вивающееся на основе принципов открыто-
сти, технологичности и культуроориентиро-
ванности, российское высшее образование 

имеет богатый опыт адаптации иностранных 
студентов к обучению в условиях языковой 
среды. Однако зарубежные студенты не всег-
да становятся носителями русского языка 
и культуры, при этом успешность овладения 
будущей специальностью (особенно в гума-
нитарной сфере) коррелирует с развитием 
языковой личности обучающихся.
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Понятия «языковая личность», «вто-
ричная языковая личность», а также обо-
значаемые ими аспекты изучения процес-
са образования вызывают повышенный 
интерес, объединяя усилия психологов, 
лингвистов, педагогов, методистов в по-
иске эффективных подходов к иноязыч-
ному образованию. Сложность решения 
проблемы – в невозможности разработать 
единый подход к исследуемому процессу 
без учета большого количества факторов 
(направленности, ступени, языка обучения 
студента и др.), однако можно определить 
перспективный лингводидактический век-
тор для моделирования процесса развития 
вторичной языковой личности в конкретных 
условиях вузовского образования. 

Цель исследования – разработка и экс-
периментальная проверка эффективности 
синтеза технологии работы с аутентичным 
текстом, включающим культуросодерж-
ащую информацию, и интерактивными 
технологиями для развития вторичной 
языковой личности иностранного студента- 
филолога, будущего преподавателя русского 
языка как иностранного. 

Обзор литературы
Термин «вторичная языковая лич-

ность»1 возник в качестве аналога понятия 
«языковая личность»2 и, применительно 
к иноязычной практике, стал популярным 
в среде преподавателей иностранного языка 
в начале XXI в. в силу своей интеграль-
ности, что выразилось в принятии его как 
методического ориентира и методологиче-
ского основания при поиске оптимальных 
подходов и приемов языкового обучения. 

Анализ литературы по вопросам вторич-
ной языковой личности [1; 2] и подходов 
к ее формированию [3; 4] указывает на не-
однородность термина по своему наполне-
нию в отечественной и зарубежной науке, 
повышенный интерес к педагогическим 
условиям развития вторичной языковой 
личности в отечественной и зарубежной 

дидактике независимо от трактовки поня-
тия, использование структурной/уровневой 
модели в поиске эффективных приемов 
развития вторичной языковой личности, 
проблематичность вопроса отслеживания 
динамики качественных характеристик 
вторичной языковой личности.

Исследование моделей вторичной 
языковой личности обращает внимание 
на лингводидактическую модель, которая 
открывает подходы к ее развитию в учебном 
процессе, а также синтезирует лингвисти-
ческий, психологический и педагогический 
аспекты анализа.

Данная модель опирается на пони-
мание вторичной языковой личности как 
результата обучения неродному/иностран-
ному языку, представляющего способность 
осуществлять межкультурную коммуника-
цию [3; 5; 6], которая развивается как ком-
плекс языковых, коммуникативных, социо-
культурных/межкультурных компетенций, 
соответствующих вербально-семантиче-
скому, когнитивному и прагматическому 
уровням языковой личности в лингвисти-
ческом аспекте [7].

В зарубежных исследованиях аналогич-
ными понятиями считаются термины Second 
Language Identity [1; 8], или L2 Identitу [4; 9], 
а также Secondary Language Personality [4]. 
В трактовке упор делается на иностранный 
язык как инструмент деятельности лично-
сти: «владение языком (в данном случае 
приобретенным иностранным – L2)» [10] 
в противопоставлении с Language-Based 
Personality [11] (аналог русскоязычного 
понятия «языковая личность»). 

Психологический аспект изучения по-
нятия наблюдается при попытке выявить 
черты личности «активного коммуникатив-
ного субъекта», к которым относятся само-
отношение, эмоции, интересы, ценности, 
мотивы3 или уровни: интеллектуальный 
(когнитивный), мотивационный, эмоцио-
нальный, речевой, ценностно-смысловой, 
рефлексивный [3; 7].
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Уровневая модель вторичной языковой 
личности помогает методистам определить 
аспекты-ориентиры для решения приклад-
ной задачи – создания психолого-педаго-
гических условий для успешного развития 
личности в учебном процессе. Внимание 
к мотивации как инструменту повышения 
эффективности обучения иностранному 
языку становится приоритетным в реше-
нии данной задачи [2; 4; 12], значимым при-
знается ценностно-смысловая подготовка4, 
а также культурная составляющая. Понятие 
вторичной языковой личности следует свя-
зать с взаимодействием нескольких харак-
теристик личности: речь, нравственность, 
культура и язык [13]. 

Педагогический аспект исследования 
акцентирует внимание на условиях фор-
мирования. Теоретические обзоры, педа-
гогические эксперименты подчеркивают 
эффективность подходов, базирующихся на 
принципе прагматизма [14], интеграции [3], 
а также «прагматический комбинаторный 
подход», который «легко позволяет объеди-
нить элементы коммуникативного, межкуль-
турного и даже более традиционные подхо-
ды» [10]. При этом отмечается позитивная 
роль интерактивных технологий: ролевых, 
деловых игр [15; 16], языкового портфо-
лио [17], мозговых штурмов, дискуссий, 
учебных проектов5, диалога Сократа [18]. 

Среди обсуждаемых вопросов такие, 
как зависимость аккультурации от способов 
обучения второму языку6, методы развития 
и оценивания уровня вторичной языковой 
личности [19] и др. 

Следует подчеркнуть повышенное 
внимание ученых к межкультурной ком-
муникативной компетенции7 в структуре 
вторичной языковой личности [20–22], в си-
стеме языковой личности будущего специа-
листа [23; 24]. В процессе развития вторич-
ной языковой личности изучению должны 
подвергаться коммуникативный этикет, 
коммуникативные нормы, культурный 

код изучаемого языка [10], когнемы (ме-
тафоры, прецедентные тексты, концепты, 
идиомы и др.) [2; 25] – элементы основы 
коммуникативного и культуросодержащего 
обучения. Это заставляет методистов об-
ращаться к обсуждению критериев отбора 
текстов для подобной работы в учебной 
аудитории: аутентичности, доступности, 
информативности, аксиологически детер-
минированной тематики, современности, 
актуального историзма, лингвострановед-
ческой ценности, проективного характера 
(наличие «имплицитной информации в под-
тексте и затексте, понимание которой может 
подвести к глубоким размышлениям») [26], 
коммуникативной ценности, омниканаль-
ности («использование максимального 
количества каналов восприятия…») [27], 
художественной ценности [28]. Вопрос ко-
личественных и качественных критериев 
оценивания вторичной языковой лично-
сти следует отнести к числу актуальных. 
Учет интерферентных ошибок считается 
разработанным и легко отслеживаемым 
критерием [19; 29], а способность воспри-
нимать национально-этнические языковые 
компоненты – интересным и трудно отсле-
живаемым [30].

Таким образом, исследование педа-
гогических условий развития вторичной 
языковой личности должно основываться 
на интеграции педагогических и лингво-
дидактических подходов к отбору мате-
риала и технологий с целью гармонично-
го синтеза языкового, коммуникативного 
и культурологического аспектов обучения. 
При разработке модели развития вторичной 
языковой личности с помощью техноло-
гий текстовой деятельности необходимо 
опираться на последовательность работы 
с иноязычным текстом и интерактивные 
технологии развития личности в процессе 
обучения. Настоящая статья вносит вклад 
в поиск эффективного методического ин-
струментария развития вторичной языковой 

4 Плехов А. Н. Психологические условия развития вторичной языковой личности преподавателя- 
лингвиста.

5 Bennett J. Modes of Cross-Cultural Training: Conceptualizing Cross-Cultural Training and Education // 
International Journal of Intercultural Relations. 1986. Vol. 10, issue 2. Р. 117–134. https://doi.org/10.1016/0147-
1767(86)90002-7

6 Brown H. D. The Optimal Distance Model of Second Language Learning // TESOL Quarterly. 1980. 
Vol. 14, no 2. Р. 157–164. https://doi.org/10.2307/3586310

7 Byram M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Philadelphia : Multilingual 
Matters, 1997. 124 p.

https://doi.org/10.1016/0147-1767(86)90002-7
https://doi.org/10.1016/0147-1767(86)90002-7
https://doi.org/10.2307/3586310
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личности, главной чертой которой высту-
пает способность постигать русскую язы-
ковую картину мира. Трудности решения 
данной проблемы связаны с особенностя-
ми вербального и когнитивного сознания 
иностранных студентов, сложностью кодов 
передачи культуросодержащей информа-
ции в аутентичных русскоязычных текстах. 
Среди нерешенных вопросов остаются 
разработка конкретных методик развития 
и оценивания динамики языковой, комму-
никативной и межкультурной компетенций 
вторичной языковой личности с учетом про-
филя будущей деятельности обучающихся, 
интеграция приемов работы с русскоязыч-
ным текстом и воспитания ценностного 
отношения к русской культуре, критерии 
отбора текстов, поиск оптимального балан-
са рецептивных и продуктивных форм тек-
стовой работы в пределах учебного занятия.

Материалы и методы
Методология исследования включала 

эмпирические методы научно-педагоги-
ческого исследования: педагогический 
эксперимент (констатирующий и преоб-
разующий), анкетирование, моделирование, 
наблюдение, количественно-качественный 
анализ. Опытное обучение разрабатывалось 
на основе личностно-ориентированного 
и деятельностного подходов в дидактике, 
а также коммуникативного и лингвокульту-
рологического подходов в лингводидактике 
и включало выбор текста-образца для по-
этапной организации текстовой деятельно-
сти студентов, отбор методов и технологий 
работы на каждом из этапов, моделирование 
занятий. Для сбора данных использовались 
следующие методы: входное (до экспери-
мента) и итоговое (после эксперимента) 
анкетирование по вопросам, относящимся 
к личному опыту и содержанию анализируе-
мых текстов-образцов в экспериментальной 
группе, сравнительный анализ результатов 
итогового анкетирования в эксперименталь-
ной и контрольной группах. 

В качестве текстов-образцов отобра-
ны миниатюра «Баня» и рассказ «На круги 
своя» из сборника Ю. Бондарева «Мгно-
вения». На выбор повлияли соответствие 
текстов критериям аутентичности, культу-
росодержащей информации, доступности 

при организации соответствующей ме-
тодической работы, небольшого объема. 
Рассказы Ю. Бондарева отражают черты 
русской ментальности и помогут студенту- 
иностранцу узнать больше о русской куль-
туре, что важно для развития вторичной 
языковой личности. Профиль будущей про-
фессиональной деятельности иностранных 
студентов оказал влияние на адаптацию 
материалов: чтобы обучать иноязычному 
речевому общению необходимо оценить 
применяемые технологии, получить опыт 
отбора материала для языковых и речевых 
уроков, опыт реализации инновационных 
методик в текстовой деятельности. 

Оценка компетенций студентов в обла-
сти значимых концептов русской лингво-
культуры и преодоление возможных труд-
ностей в восприятии содержания текстов 
проведены с помощью входного анкетиро-
вания, включающего следующие вопросы: 
1. Были ли вы в русской бане? 2. Чем по-
лезна русская баня? 3. Чем объяснить попу-
лярность бани в России? 4. Имеется ли что-
то похожее в вашей родной стране? В чем
сходство и различие? 5. Знаете ли вы, что
такое изба? 6. Знаете ли вы, что такое дача?
7. Есть ли у вас на родине дача? Анкетиро-
вание проводилось в 2022–2023 гг. В нем
приняли участие 49 студентов 1 и 3 курса
(17 носителей узбекского и 32 – туркмен-
ского языков) филологического факультета
МГУ имени Н. П. Огарёва, обучающиеся
по направлению 45.03.01 Филология (про-
филь «Преподавание русского языка как
иностранного»). Все респонденты были
проинформированы об участии в иссле-
довании.

Анкетирование показало, что 77 % опро-
шенных никогда не были в русской бане; 
46 % – отметили пользу бани для здоровья 
и перечислили, для чего именно (польза 
для кожи, средство от ожирения, пониже-
ния температуры тела); 54 – не понимают 
популярности бани в России; 23 – считают, 
что на популярность бани влияют традиции 
и привычки; 23 – климат; 46 – указали, что 
ничего похожего в их стране нет; 54 – при-
водили в пример сауну. 

Анализ ответов на вопросы для провер-
ки уровня знаний о значении слов «изба», 
«дача» показал: 62 % студентов знают, что 
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такое изба, 38 – ответили отрицательно; 
16 – дали полное толкование слова «изба», 
34 – краткое толкование, где указывались 
признаки «деревянный», «крестьянский», 
при этом в 16 % анкет наблюдалась ис-
каженная орфография. 37,5 % студентов 
отметили наличие в семье дачи. Изучение 
языкового оформления ответов продемон-
стрировало присутствие в речи иностран-
ных студентов устойчивых интерферентных 
грамматических ошибок: пропуск предлога 
(27 %), искажение грамматической структу-
ры (25 %), смешение грамматического рода 
(18 %), пунктуационные ошибки (31 %).

Итоги входного анкетирования указы-
вают на готовность иностранных студентов 
к опытному обучению, а результаты были 
учтены на этапе моделирования занятий 
с целью развития вторичной языковой лич-
ности посредством обогащения студентов 
концептами русской лингвокультуры, об-
учения разным стратегиям чтения художе-
ственного русскоязычного текста, развития 
языковой, коммуникативной и культур-
ной компетенций. Занятия проводились 
в рамках курса «Обучение РКИ в аспекте 
кросс-культурного образования».

Педагогический эксперимент – серия 
смоделированных по технологии продук-
тивного чтения занятий – включал следу-
ющие виды работ и методы обучения: 

– предтекстовый этап – прием ассо-
циаций, визуализацию, лексико-грамма-
тическую работу, позволившую выявить 
интерферентные ошибки (смешение ро-
дительного и дательного падежей – 29 %, 
личных форм глаголов – 47 %, форм ин-
финитива и личной формы глагола – 70 %) 
и скорректировать языковые умения;

– притекстовый этап – ознакомительное
и поисковое чтение, семантизацию, беседу 
с целью выявления личных впечатлений 
и восприятия фактуальной и концептуаль-
ной информации; 

– послетекстовый этап – интерактивные
технологии.

Визуализация как метод представления 
информации в виде изображения явилась 
адаптационным этапом к уровню восприя-
тия иностранными студентами и включала 
использование картин (например, Б. М. Ку-
стодиев «Купчиха за чаем»), фрагментов 

топографических карт, рисунков (русской 
избы, утвари, предметов мебели и др.), 
фото, кинофрагментов («Ирония судьбы, 
или с легким паром» Э. Рязанова), экскур-
сии в Мордовский краеведческий музей 
им. И. Д. Воронина.

Лексико-грамматическая работа – от-
бор и семантизация незнакомой лексики, 
использованной автором рассказов, про-
верка грамматических навыков на уров-
не составления предложения с изучаемой 
лексикой – включена в предтекстовый этап. 
Пример заданий: А) Продолжите предло-
жения: 1. В бане есть каменная ... 2. Веник 
обычно изготавливают из…; Б) Вставьте 
слова в нужной форме: 1. Через … вхо-
дили в жилую часть избы (сени). 2. Сено 
хранили на … (сеновал). 3. Чистая комната, 
в которой жили крестьяне, называлась … 
(горница).

Сравнительный метод позволяет понять 
особенности изучаемой лингвокультуры, 
сравнить с собственной, адаптировать по-
лучаемую информацию к опыту иностран-
ных студентов. С этой целью обучающимся 
предлагалось сопоставить традиционные 
жилища и их названия в русской и род-
ной культуре, выделив похожие и отлич-
ные черты внешнего вида и внутреннего 
устройства. 

Притекстовая работа одновременно 
с реализацией стратегии ознакомительного 
чтения включала беседу по вопросам, отра-
жающим основное содержание и замысел 
автора: 1. С чего начинает размышление 
автор? 2. К какому выводу приходит автор? 
(«Баня») 3. Где происходит событие? 4. Как 
относятся герои к этому месту? Что повли-
яло на решение героев купить дом в дерев-
не? 5. Как они собирались улучшить дом? 
6. Зачем героям дача? 7. Как вы понимаете
смысл названия рассказа? Почему герой
в конце рассказа грустит? 8. Что значит де-
ревня в ментальности русского человека,
по мнению Ю. Бондарева? 9. Какие ценно-
сти русского народа были сформированы
деревенским укладом жизни? («На круги
своя»).

Примеры установок для реализации 
стратегии поискового чтения: 

1. Найдите имена прилагательные, ко-
торыми автор описывает состояние людей,
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выпишите их и подберите к ним синонимы 
(«Баня»); 2. Найдите части текста, в кото-
рых автор противопоставляет город и де-
ревню. Еще раз внимательно прочитайте 
и ответьте на вопрос: в чем автор видит 
разницу? («На круги своя»). 

На послетектовом этапе использова-
лись интерактивные технологии: «дерево 
решений», дискуссия.

На основе сравнения данных входного 
и итогового анкетирования, наблюдения за 
речевой активностью получены результаты 
о динамике формирования вторичной язы-
ковой личности под влиянием технологий 
текстовой деятельности.

Результаты исследования
Педагогический эксперимент показал 

проявление активности среди иностранных 
студентов при использовании визуальных 
средств обучения на разных этапах тексто-
вой деятельности. Демонстрация карти-
ны Б. М. Кустодиева «Купчиха за чаем», 
фрагмента из фильма «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» (1975 г.) Э. Ряза-
нова обеспечивает широкий культурный 
контекст, поскольку данные произведения – 
знаковые для носителей русской культуры. 
Подробный разбор каждой части рассказа 
в аудитории, использование стратегии по-
исковой текстовой деятельности отмечает 
успешность такой стратегии при приме-
нении установки на поиск концептуально 
значимой лексики. Студенты находили 
и отмечали лексику, используемую авто-
ром рассказа для обозначения состояния 
людей после бани.

Итоговое анкетирование проведено спу-
стя месяц после занятий и включало ответы 
на три вопроса, аналогичных первым трем 
вопросам входного анкетирования, а также 
вопрос относительно проверки концепту-
ального понимания идеи рассказа. В анке-
тировании принимали участие 17 студентов 
4 курса, прошедших экспериментальное об-
учение. На первый вопрос 35 % респонден-
тов ответили утвердительно, 47 % – «не бы-
вали», 18 % – «не бывали, но хотели бы». 
Анализ ответов на вопрос 2 демонстрирует 
подробное описание обучающимися пользы 
русской бани: 88 % опрошенных описа-
ли различные аспекты оздоровления в бане 

(очищение тела, удаление грязи и бактерий, 
укрепление здоровья, хорошее самочув-
ствие, польза для сердечно-сосудистой сис-
темы и легких, бронхов (как тренировка 
и профилактика болезней), лечение, отдых, 
заряд положительных эмоций, уменьшение 
солей в суставах, хрящах и сухожилиях, 
стимуляция обмена веществ, выведение 
шлаков, польза для кожи). На третий воп-
рос о популярности русской бани дали 
ответ 100 % студентов, описав различные 
причины: «русская баня – традиция, о ко-
торой известно даже иностранцам» (41 %); 
«баня является достоянием русского наро-
да, помогает закалять организм, русский 
народ старается следить за своим здоро-
вьем» (12 %); «баня является символом 
чистоты, соотносится с обрядовой сторо-
ной русской культуры, верой в ее целебные 
свойства» (23,5 %); «отдых с пользой для 
здоровья» (23,5 %). Последний вопрос ан-
кеты связан с пониманием основной идеи 
текста рассказа «Баня»: для 82 % – баня 
имеет символическое значение, связанное 
с очищением души, а 23,5 % – аргументи-
ровали это ощущением легкости, свободы 
и свежести. 

Анализ языкового выражения ответов 
показал уменьшение числа интерферент-
ных ошибок, фиксируемых при входном 
анкетировании: смешение родительного 
и дательного падежей – с 29 до 18 %; сме-
шение личных форм глаголов – с 47 до 31 %; 
смешение форм инфинитива и личной фор-
мы глагола – с 70 до 43 %.

Сравнение результатов входного и ито-
гового анкетирования свидетельствует о по-
вышении среди студентов уровня иссле-
дуемых компетенций. Ответы на вопрос 
о пользе бани были более развернутыми. 
На третий вопрос студенты также отвечали 
подробно, к их ответам добавилось указа-
ние на символику русской бани, обрядовую 
сторону жизни русских, что говорит о ди-
намике в усвоении ими концепта русской 
бани. Полученные результаты представлены 
на рисунке 1. 

Комплексная работа с рассказом 
«На круги своя» демонстрирует необхо-
димость проведения предтекстовой рабо-
ты на специальном занятии или органи-
зации экскурсии в краеведческий музей 
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при реализации технологии продуктивного 
чтения более объемного текста с глубоким 
культурным подтекстом. 

Полноценное развитие вторичной 
языковой личности возможно благодаря 
сравнительному методу. Отвечая на воп-
росы о современной даче (именно под дачу 
герои рассказа «На круги своя» планируют 
приобрести избу в деревне и испытывают 
при этом самые радостные чувства), сту-
денты делились своим мнением и пришли 
к следующему выводу: на даче можно не 
только отдыхать, загорать, купаться в озере, 
рыбачить, но и выращивать овощи и фрук-
ты, делать заготовки на зиму. Обучающи-
еся отметили отсутствие в родном языке 
эквивалента слова «дача»: заимствованное 
в советское время из русского языка оно 
используется и сегодня у них на родине. 

На притекстовом этапе уделено вни-
мание некоторым языковым и культурным 
явлениям, встречающимся в тексте. Отве-
чая на вопрос, почему герой в конце рас-
сказа грустит, чем омрачается его счастье, 
студенты давали следующие пояснения: 
взросление героя, который не может вер-
нуться в беззаботное детство (44 %), герой 
не хочет, чтобы его связывало что-то ма-
териальное, потому что владение домом 

одновременно накладывает определенные 
обязанности (56 %). Сам автор противопо-
ставляет концепты «город» и «деревня», 
подчеркивая несомненные достоинства 
деревни – формирование в ней ценностей, 
важных для русского человека (коллекти-
визм, бескорыстность, терпение и др.). 
Писатель выразил в рассказе точку зрения 
многих русских людей, поэтому понима-
ние отношения русского человека к деревне 
важно для восприятия одного из аспектов 
русского характера. 

Текст в лингводидактике – основа для 
продуктивной речевой деятельности на из-
учаемом языке самих студентов, что являет-
ся показателем уровня вторичной языковой 
личности. В связи с этим послетекстовый 
этап предполагает интерактивные техно-
логии работы, например, «дерево реше-
ний». Студентам предложено разделиться 
на группы. Первая группа получила задание 
выписать из текста слова, словосочетания, 
предложения, указыва ющие на преимуще-
ства жизни в деревне, и дополнить своими 
аргументами. Вторая – искала с опорой 
на рассказ положительные стороны жизни 
в городе, также дополняя список своими 
аргументами. После выполнения заданий 
учащиеся представили итоги работы в виде 

Р и с.  1.  Сравнительный анализ результатов входного и итогового анкетирования, %
F i g.  1.  Comparative analysis of the results of the initial and final survey, %

Источник: здесь и далее в статье все рисунки составлены автором.
Source: Hereinafter in this article all figures drawn up by the author.
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дискуссии на тему «Что лучше: жизнь 
в городе или в деревне?». Группа, отрази-
вшая плюсы жизни в деревне, в основном 
выписывала словосочетания из текста 
рассказа (ласковая вода, благословенный 
край, место без химии и др.) что напомнило 
ассоцио грамму. Группа, занимавшаяся по-
иском преимуществ жизни в городе, соста-
вила список, связанный с текстом рассказа 
«На круги своя», а также с личным опытом 
(больше зданий, фабрик, больше работы; 
уровень жизни в городе выше, чем в дерев-
не; больше мест для досуга, доступность 
медицины и др.), что свидетельствует об 
осмыслении темы обсуждения на личност-
ном уровне. Студенты сделали вывод, что 
каждый решает для себя, где лучше жить, 
все варианты имеют свои преимущества 
и недостатки, выбор зависит от отдельной 
личности. Наблюдение за речью обуча-
ющихся во время дискуссии показывает 
их заинтересованность, стремление соче-
тать при построении высказываний знако-
мую и вновь усвоенную лексику. Анализ 
рассказа Ю. Бондарева «На круги своя» 
позволил студентам, будущим преподава-
телям русского языка как иностранного, 
приблизиться к пониманию концептов 
русской культуры, что предоставляет 
им возможность эффективно приобщать 
к межкультурному диалогу своих учащихся 
в процессе преподавания русского языка 
в зарубежных школах. 

В контрольной группе иностранных 
студентов (23 чел.) занятия по изучению 
рассказов Ю. Бондарева организованы без 
применения комплекса текстовых техно-
логий: студентам предлагалось прочитать 
тексты, в ходе анализа прокомментировать 
фрагменты, вызывавшие затруднения. Про-
веденное итоговое анкетирование по тем 
же вопросам дало следующие результаты: 

– процент ответивших утвердительно
на вопрос 1 не изменился по сравнению 
с результатом входного анкетирования; 

– на вопрос 2 дали ответ 78 % студен-
тов, из них 30 % – выделили два признака 
пользы русской бани (польза для здоровья, 
очищает душу), в остальных работах был 
указан один признак (польза для здоровья/
расслабление/чистит душу/выводит токси-
ны из организма);

– популярность русской бани (вопрос 3)
оценили 68 % студентов. В качестве причин 
даны следующие ответы: любовь русских 
к бане (17,3 %), возможность расслабле-
ния (34 %), удовольствие попариться ве-
ником (16,7 %); 

– основную идею рассказа (вопрос 4)
определили 68 % опрошенных, при этом 
39 % – верно выделили символическое 
значение русской бани (очищает душу), 
в остальных ответах присутствует указание 
на популярность и/или пользу бани. Анализ 
допущенных в анкетах интерферентных 
языковых ошибок по сравнению с входным 
анкетированием существенной динамики 
не выявил. Полученные результаты пред-
ставлены на рисунке 2. 

В ходе организации дискуссии после 
прочтения рассказа Ю. Бондарева «На круги 
своя» в контрольной группе было установ-
лено, что основную идею рассказа поня-
ли 30 % студентов (в экспериментальной 
группе – 100 %), 70 % студентов посчитали, 
что грусть героя объясняется наступлением 
осени.

Результаты педагогического экспери-
мента демонстрируют повышение уровня 
языковой, коммуникативной и межкультур-
ной компетенций студентов после прове-
дения занятий по разработанной модели. 
Они стали лучше понимать концепты, 
свойственные русской культуре, преце-
дентные феномены, используемые в речи 
носителями русского языка (пар костей 
не ломит; душистый пар не только тело, 
но и душу лечит; на круги своя), что помо-
жет сделать межкультурную коммуникацию 
более успешной с точки зрения понимания 
и достижения цели общения. 

Обсуждение и заключение
Проведенное исследование под-

тверждает имеющиеся в дидактике данные 
о положительном влиянии на становле-
ние вторичной языковой личности педа-
гогических технологий, обеспечивающих 
в единстве развитие языковой, коммуни-
кативной и межкультурной компетенций.
Для лингводидактического подхода акту-
альным является выбор единицы обучения, 
которая обладает функционалом для разви-
тия комплекса отмеченных компетенций, 
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Р и с.  2.  Сравнительный анализ результатов итогового анкетирования в контрольной 
и экспериментальной группах, %

F i g.  2.  Comparative analysis of the results of the final questionnaire in the control 
and experimental groups, %

при этом может оказать влияние на ин-
теллектуальный, мотивационный, эмоцио-
нальный, речевой, ценностно-смысловой 
и рефлексивный уровни личности. В ходе 
исследования установлено, что такой еди-
ницей выступает небольшой по объему 
текст, отвечающий критериям аутентич-
ности, доступности, культуросодержащей 
информации, коммуникативной ценности. 
Под культуросодержащей информацией 
следует понимать такую, в которой пред-
ставлены концепты русской лингвокульту-
ры – «сгустки культуры» (Ю. С. Степанов), 
запечатленные в словах. Коммуникативной 
ценностью следует признать наличие фак-
туальной и концептуальной информации, 
способной обогатить познавательный опыт 
обучающихся, мотивировать их к участию 
в коммуникативной деятельности на из-
учаемом языке. Функционал такого текста 
представлен на рисунке 3.

В лингводидактике неоднозначно реша-
ется вопрос относительно уместности и про-
дуктивности этапов и форм работы с тек-
стом, например, обязательно ли включение 
предтекстового этапа8. Исследование 

продемонстрировало положительное влия-
ние предтекстового этапа на понимание 
культуросодержащей информации текстов: 
благодаря ему снимаются лексико-грамма-
тические трудности и создается основа для 
рефлексивной деятельности во время чте-
ния. Использование визуализации на дан-
ном этапе обеспечивает многоканальность 
восприятия, формирует эмоциональный 
фон, что положительно влияет на процесс 
осмысления иностранными студентами 
культуросодержащей информации текста. 

В лингводидактике спорной является 
проблема отличий наполнения притекстово-
го и послетекстового этапов. Для развития 
вторичной языковой личности необходимо 
их четкое разграничение. Для притексто-
вого этапа характерны виды текстовой 
деятельности (чтение, анализ, беседа), 
цель которых – осмысление культуросо-
держащей информации, выявление по-
зиции автора текста по теме. Для после-
текстового этапа – творческие текстовые 
и поликодовые продукты (эссе, сценарии, 
визуализация и др.), интерактивные тех-
нологии (дискуссии, игры и др.), цель – 

8 Щеглова Н. А. Как работать с текстом для чтения на первом сертификационном уровне (В1) обучения 
русском языку как иностранному [Электронный ресурс] // EduNeo : офиц. сайт. URL: https://www.eduneo.
ru/kak-rabotat-s-tekstom-dlya-chteniya-na-pervom-sertifikacionnom-urovne-v1-obucheniya-russkom-yazyku-
kak-inostrannomu/ (дата обращения: 15.04.2024).

https://www.eduneo.ru/kak-rabotat-s-tekstom-dlya-chteniya-na-pervom-sertifikacionnom-urovne-v1-obuch
https://www.eduneo.ru/kak-rabotat-s-tekstom-dlya-chteniya-na-pervom-sertifikacionnom-urovne-v1-obuch
https://www.eduneo.ru/kak-rabotat-s-tekstom-dlya-chteniya-na-pervom-sertifikacionnom-urovne-v1-obuch
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продуцирование высказывания с исполь-
зованием полученной культуросодержащей 
информации, формулирование личностной 
позиции по теме. В настоящем исследова-
нии применены интерактивные технологии, 
позволившие студентам принять участие 
в обсуждении тем, смежных с темами рас-
сказов, которые составили основу для про-
дуктивной текстовой деятельности. Данные 
технологии позитивно влияют на формиро-
вание интеллектуального, эмоционального 
и речевого уровня личности.

Сравнительный метод, применяемый 
в межкультурной дидактике, наряду с бе-
седой и дискуссией, в модели выполняет 
функцию средства адаптации культуро-
содержащей информации и влияет на 
ценностно-смысловой и рефлексивный 
уровни языковой личности. Межкультур-
ная компетенция формируется на основе 
сопоставления фактов изучаемой и родной 
культуры, она особенно важна для будущего 
преподавателя русского языка как иностран-
ного, в задачу которого входит обеспечение 
поэтапного гармоничного вхождения об-
учающихся в иноязычную культуру.

Этап, профиль обучения учитываются 
в описанной модели развития вторичной 

языковой личности иностранного студента, 
которая опирается на достижения совре-
менной лингводидактики в области техно-
логии продуктивного чтения иноязычного 
текста, интегрированного подхода к фор-
мированию предметных и личностных 
компетенций. Перспективным является 
дальнейшее исследование инструментов 
развития вторичной языковой личности 
в учебном процессе высшей школы с уче-
том конкретных особенностей текстовой 
деятельности студентов, критериально-
го отбора текста, ранжирование количе-
ственных и качественных критериев оцен-
ки динамики компетенций, составляющих 
структуру вторичной языковой личности, 
в частности, соотношение интерферент-
ных ошибок и речевой активности лич-
ности, речевой активности и характера 
текстовой деятельности и др.  Результаты 
исследования могут быть использованы 
в целях совершенствования курсов языко-
вой и культурной адаптации иностранных 
студентов, профильной подготовки буду-
щих преподавателей русского языка как 
иностранного, при разработке учебных 
пособий по межкультурному образованию 
и кросс-культурной дидактике.

Р и с.  3.  Функционал текста как средства формирования вторичной языковой личности
F i g.  3.  Functionality of the text as the means of forming a secondary linguistic personality
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