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ОТ РЕДАКТОРА

В преддверии нового учебного года Вашему вниманию предлагается 
третий номер международного научного журнала «Развитие образования».

В настоящее время политика государства ориентирована на укрепление 
образовательного суверенитета страны. Напомним, что его основные 
направления – приверженность традиционным духовно-нравственным 
ценностям, целенаправленное формирование единого образовательного 
пространства, дальнейшее повышение статуса российского педагога, 
внедрение современных информационных технологий. Сегодня 
разрабатываются новые национальные проекты, обозначенные Президентом 
России в послании 2024 года. У государства возникают новые вызовы, растут 
и социальные ожидания. И предстоящий учебный год ставит перед всеми 
нами новые задачи, достижение которых возможно только в объединении 
усилий всего профессионального сообщества.

В этом ключе вниманию читателей предоставлена возможность 
ознакомиться с актуальными направлениями развития современной 
системы российского образования. В центре научных изысканий авторов – 
вопросы адаптации к интерактивным технологиям обучения, аспекты 
развития функциональной грамотности обучающихся. Особое внимание 
уделено исследованиям в области психологии: авторы затрагивают вопросы 
жизненного предназначения человека, представляют результаты работы 
высших учебных заведений по сопровождению социокультурной адаптации 
иностранных студентов, рассматривают взаимосвязь между чувством 
одиночества и компьютерно-игровой зависимостью.

Надеемся, что результаты представленных исследований найдут своего читателя, будут полезны и актуальны для 
реализации Ваших новых проектов и профессиональных событий.

Выражаю благодарность коллективу редакции, редакционной коллегии, внешним экспертам, которые оказывают 
нам поддержку при подготовке номеров журнала. Мы дорожим Вашей помощью и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. 

Редакция журнала по-прежнему с нетерпением ждет интересных, актуальных материалов от авторов, а также будет 
признательна за распространение информации о журнале среди коллег.

Желаю здоровья, успехов, открытий и признания Вашего профессионального труда!
С искренними пожеланиями

Главный редактор
кандидат биологических наук, и.о. ректора

Мурзина Жанна Владимировна

Дорогие авторы и читатели!

Dear authors and readers!
On the eve of the new academic year, the third issue of the international scientific journal "Development of Education" is 

offered to your attention.
Currently, the state's policy is focused on strengthening the country's educational sovereignty. It should be recalled that his 

main directions are commitment to traditional spiritual and moral values, purposeful formation of a unified educational space, 
further improvement of the status of a Russian teacher, and the introduction of modern information technologies. Today, new 
national projects are being developed, which were designated by the President of Russia in the message of 2024. The state is 
facing new challenges, and social expectations are also growing. And the upcoming academic year sets new challenges for all 
of us, the achievement of which is possible only through the combined efforts of the entire professional community.

In this regard, readers have the opportunity to get acquainted with the current trends in the development of the modern 
Russian education system. The authors' research focuses on issues of adaptation to interactive learning technologies, aspects of 
the development of functional literacy of students. Special attention is paid to research in the field of psychology: the authors 
touch upon the issues of human life purpose, present the results of the work of higher educational institutions to support the 
socio-cultural adaptation of foreign students, consider the relationship between loneliness and computer gaming addiction.

We hope that the results of the presented research will find their readers, will be useful and relevant for the implementation 
of your new projects and professional events.

I would like to express my gratitude to the editorial staff, the editorial board, and external experts who support us in preparing 
the issues of the journal. We value your help and hope for further fruitful cooperation. 

The editorial board of the journal is still looking forward to interesting, relevant materials from the authors, and will also be 
grateful for the dissemination of information about the journal among colleagues.

I wish you health, success, discoveries and recognition of your professional work!
The editor-in-chief, 

candidate of biological sciences, acting rector,
Zhanna V. Murzina



FROM THE EDITOR-IN-CHIEF

Çĕнĕ вĕренӳ çулĕ умĕн Эсир пĕтĕм тĕнчери «Вĕренӳ аталанăвĕ» журналăн виççĕмĕш номерне тимлетĕр.
Хальхи вăхăтри патшалăх политикинче çĕр-шывăн вĕренӳ суверенитетне çирĕплетме палăртнă. Аса илтерет-

пĕр: унăн тĕп çул-йĕрĕ – йăлана кĕнĕ ăс-хакăлпа кăмăл-сипет хаклăхĕсене парăнса тăни, пĕр пĕтĕмĕшле вĕренӳ 
талккăшне тĕллевлĕн йĕркелени, Раççей педагогĕн статусне малашне те ӳстерсе пыни, хальхи информаци техно-
логийĕсене ĕçе кĕртни. Халĕ Раççей Президенчĕ 2024 çулта Федераци Пухăвне янă çырура палăртнă çĕнĕ наци 
проекчĕсене хатĕрлеççĕ. Патшалăх умĕнче çĕнĕрен те çĕнĕ хĕтĕхлев çуралать, халăх та çулсерен ытларах та ыт-
ларах кĕтет-ĕмĕтленет. Пулас вĕренӳ çулĕ те пирĕн ума çĕнĕ тĕллевсем лартать, вĕсене професси пĕрлĕхĕн пĕтĕм 
вăй-халне пĕрлештерсе кăна пурнăçлама пулать.

Вулакансене Раççей вĕренĕвĕн хальхи тытăмне аталантармалли тĕп çул-йĕрсемпе паллашма май панă. Ав-
торсене ăслăлăх тĕпчевĕсенче кăсăклантаракан тĕп ыйтусен шутне вĕренĕвĕн нумай енлĕ (интерактивлă) техно-
логийĕсене адаптацилесси тата вĕренекенсен илнĕ пĕлӳпе пурнăçра усă кураслăхне аталантармалли аспектсем 
кĕреççĕ. Психологи тĕпчевĕсем уйрăмах пысăк вырăн йышăнаççĕ. Авторсем çыннăн пурнăç тĕллевĕпе çыхăннă 
ыйтусене хускатаççĕ, аслă вĕренӳ заведенийĕсен ют çĕр-шывсенчен килнĕ студентсене пурнăçпа культура ла-
ру-тăрăвне хăнăхса пыма психологи енчен пулăшса пынă ĕç результачĕсемпе паллаштараççĕ, пĕчченлĕх туйăмĕпе 
компьютер вăййи енне туртăнни хушшинчи çыхăнăва тишкереççĕ.

Асăннă тĕпчевсен результачĕсем вулакансемшĕн кăсăк, Сирĕн çĕнĕ проектсемпе професси ыйтакан ĕçĕрсене 
пурнăçлама усăллă тата актуаллă пуласса шанатпăр.

Редакци коллективне, редакци коллегине, журнал номерĕсене хатĕрлеме пулăшакан тулаш экспертсене тав 
тăватăп. Эсир пулăшнине эпир хаклатпăр, малашне те пĕрле тухăçлă ĕçлессе шанатпăр.

Журнал редакцийĕ яланах авторсенчен интереслĕ, актуаллă материалсем чăтăмсăррăн кĕтет, çавăн пекех ĕç-
тешĕрсене журнал пирки хыпарланăшăн тав тăвать.

Сире çирĕп сывлăх, çитĕнӳпе ăнăçу, профессири сум-хисеп тата çĕннине тĕпчесе пĕлме, уçма сунатăп!

Чĕререн ырă сунса
Тĕп редактор, 

биологи ăслăлăхĕн к-ĕ,  
ректорĕн тивĕçĕсене пурнăçлаканĕ,

Мурзина Жанна Владимировна

Хисеплĕ авторсемпе вулакансем!
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ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

https://doi.org/10.31483/r-111119 
УДК 37.032.5

Анализ теории и практики адаптации  
обучающихся к интерактивным 
технологиям обучения

Резюме. В статье представлен ретроспективный анализ различных подходов к проблеме адаптации обучающихся в ин-
терактивной образовательной среде. В каждом из проанализированных подходов выделена специфика адаптации обуча-
ющихся к условиям интерактивной образовательной среды. Целью статьи является анализ теории и практики адаптации 
обучающихся к интерактивной образовательной среде. Сравнительный анализ различных научных подходов к проблеме 
адаптации обучающихся в образовании позволил определить педагогические процессы как синергетические системы, в 
которых постоянно создаются неустойчивые, неожиданные и непредсказуемые ситуации, требующие адекватной и опе-
ративной реакции обучающихся. Рассмотрение педагогических процессов как синергетических систем выводит на необ-
ходимость использования в учебном процессе интерактивных образовательных технологий. В условиях интерактивной 
образовательной среды адаптация проявляется не в традиционной академической форме, а приобретает форму пре-
адаптации, которая требует от обучающихся оперативно искать, строить и регулировать свое отношение и поведение в 
изменяющихся условиях образовательной среды. На основе проведенного анализа динамики развития интерактивных 
технологий обучения экспериментальным путем разработаны и обоснованы смыслосозидающие учебные технологии, 
позволяющие создавать в образовательном процессе необходимые условия. Предлагаемые в статье смыслосозидаю-
щие образовательные технологии являются новым направлением развития интерактивной образовательной среды, а их 
использование в образовательной практике может значительно повышать адаптируемость обучающихся.

Ключевые слова: адаптация, обучающиеся, интерактивная среда, преадаптация, смыслосозидающие технологии.
Для цитирования: Амирбеков А. Т. Анализ теории и практики адаптации обучающихся к интерактивным тех-

нологиям обучения / А. Т. Амирбеков, А. Н. Нюдюрмагомедов // Развитие образования. 2024. Т. 7, № 3. С. 12–18.  
DOI 10.31483/r-111119. EDN EYAYKR

Analysis of the theory and practice of students' 
adaptation to interactive learning technologies

Abstract. The article provides a retrospective analysis of various approaches to the adaptation of students in an 
interactive educational environment. The characteristics of each of the analyzed approaches highlight the specifics of 
students' adaptation to the conditions of an interactive learning environment. The purpose of the article is to analyze the 
theory and practice of students' adaptation to an interactive educational environment. A comparative analysis of various 
scientific approaches to the adaptation of students to the educational process has allowed us to define pedagogical 
processes as synergetic systems in which unstable, unexpected and unpredictable situations are constantly created that 
require an adequate operational response from students. Consideration of pedagogical processes as synergetic systems 
leads to the need to use interactive educational technologies in the educational process. In an interactive educational 
environment, adaptation does not manifest itself in a traditional academic form, but takes the form of preadaptation, which 
requires students to quickly search, build and regulate their attitude and behavior, adequately changing the conditions of 
the educational environment. Based on the analysis of the dynamics of the development of interactive learning technologies 
in the study, meaning-creating educational technologies have been experimentally developed and substantiated, allowing 
creating conditions in the educational process for the openness of thoughts, ideas and meanings of students and the 
phenomena studied and knowledge about them. The educational technologies proposed in the article are a new direction in 
the development of an interactive educational environment, and their use in educational practice can significantly increase 
the adaptability of students to the educational environment.
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PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION

Тĕп сăмахсем: вӗренекен, интерактивлӑ (нумай енлĕ) хутлӑх, пӗлтерӗшлӗ технологисем, хăнăхни, адаптаци, 
преадаптаци.

Аннотаци. Статьяра интерактивлӑ (нумай енлĕ) вӗренӳ хутлӑхӗнче вӗренекенсене адаптацилемелли тӗрлӗ 
майсене ретроспективлӑ тишкерме палӑртнӑ. Тишкерекен майсенчен кашнинчех интерактивлӑ вӗренӳ хутлӑхӗн 
условийӗсене хӑнӑхакан çамăксен адаптаци уйрăмлăхне палăртнă. Вĕренĕвĕн нумай енлĕ технологийĕсене вĕре-
некенсем еплерех хăнăхнин теорийĕпе практикине тишкересси статья тĕллевĕ пулать. Вӗренекен çамрăксем 
вӗренӳ процесне еплерех хăнăхнине тӗрлӗ ӑслӑлӑх меслечĕсене танлаштарса тишкерни педагогика процесӗсене 
синергетика системисем пек палӑртма май парать, вӗсен тытăмĕнче яланлăха ҫирӗпленмен, кӗтмен ҫӗртен сиксе 
тухакан тата маларах палăртса хума çук лару-тӑру йӗркеленет, вĕсем вӗренекенсенчен адекватлӑ тата оператив-
лӑ реакци ыйтаççĕ. Педагогика процесӗсене синергетика системисем пек пӑхни вӗренӳ процесӗнче интерактивлӑ 
вӗрентӳ технологийӗсене усӑ курма хистет. Интерактивлӑ вӗренӳ хутлӑхӗн условийӗсенче хăнăху йӑлана кӗнӗ 
академилле формăпа мар, преадаптаци формипе палӑрать. Вӑл вӗренекенсене вӗренӳ хутлӑхӗн улшӑнакан усло-
вийӗсенче хӑйсен хутшӑнӑвне, тыткаларӑшне оперативлӑ шырама, калăплама тата йӗркелеме ыйтать. Вӗренĕвĕн 
интерактивлӑ технологийĕсен аталанӑвӗн динамикине эксперимент ирттерсе тĕпченин пĕтĕмлетĕвĕсене шута 
илсе шухăш-пĕлтерĕше ăнланма пулăшакан (вĕсен тӗп элеменчӗ – пӗлӳ, пĕлме тăрăшакан çын унӑн тупсӑмне, 
тытӑмне, тĕп шухăшне, сиенне тата хӑйӗн пурнӑҫӗнчи вӗренӳ вырăнĕпе пӗлтерӗшне палӑртни), вӗренӳ процесӗн-
че кирлӗ условисем йӗркелеме май паракан вӗренӳ технологийӗсене хатӗрленĕ тата ăнлантарнă. Статьяра сӗне-
кен вӗрентӳ технологийӗсем нумай енлĕ вӗренӳ хутлӑхне аталантармалли ҫӗнӗ ҫул-йӗр пулса тӑраҫҫӗ, вӗсемпе 
вӗренӳ практикинче усӑ курни вара вӗренекенсен адаптациленес шайне самай ӳстерме пултарать.
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Введение
В современных условиях реорганизации экономики, 

информационных технологий и социальной жизни 
меняются тенденции и парадигмы развития 
образования, его цели, содержание и технологии. При 
этом на первый план выступает развитие у обучающихся 
способности адаптироваться к новым требованиям 
учебного процесса и жизненным условиям. Адаптацию 
в научных исследованиях рассматривают и как 
приспособление человека к изменяющимся условиям, 
и как создание для человека благоприятных условий 
жизни, и как активное целенаправленное изменение 
человеком условий среды в соответствии со своими 
жизненными планами. Этот процесс охватывает все 
жизненные периоды развития человека. В связи с 
этим, относительно школьного периода становится 
актуальной проблема реорганизации условий 
образовательной среды с учетом адаптационных 
возможностей обучающихся. Целью статьи является 
анализ теории и практики адаптации обучающихся  
к интерактивной образовательной среде. Анализ 
различных научных позиций в оценке исследований 
адаптации в образовании показывает, что проблема 
адаптации обучающихся к различным условиям 
организации учебного процесса не получила 
однозначногопока разрешения и требует новых 
научных поисков.

Материал и методы исследования
В исследовании использованы следующие 

методы: ретроспективный анализ теории и практики 
адаптации обучающихся в образовании, моделирование 
смыслосозидающих учебных заданий, вариативный 
эксперимент, включенные наблюдения, апробация 
технологий.

Результаты исследования и их обсуждение
Проблема адаптации обучающихся к образовательной 

среде и жизненным условиям является предметом 
внимания российских и зарубежных исследователей  
и практических педагогов. В зарубежной психологии 
одним из первых проблему адаптации детей к окружающей 
среде исследовал Ж. Пиаже. В его концепции адаптации 
детей как процесса их вхождения в познавательную среду 
установлена закономерная связь интеллекта и адаптации 
организма ребенка. Адаптацией он назвал равновесие 
между воздействием организма на среду и обратным 
воздействием среды на него, выделив в структуре 
адаптации аккомодацию и ассимиляцию [Пиаже, 2004]. В 
современных зарубежных научных теориях адаптацию 
характеризуют как взаимодействие, степень активности 
личности, единство процессуального и результативного 
компонентов и как мотив к развитию адаптивных 
способностей [Аксенова, Аксенова, Купцов, 2018].  
Так, разработанные в зарубежной школе в 1950– 
60-е годы варианты линейного алгоритма обучения 
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Б. Скиннера, разветвленного обучения Н. Кроудера 
и адаптивного обучения Г. Паска можно считать 
попыткой адаптации обучающихся к условиям 
учебного процесса с учетом приемов структурирования 
знаний и познавательных возможностей обучающихся.

В научных работах российских исследователей 
[Константинов, 2018; Приходько, 2017; Самофалова, 2020] 
чаще всего адаптацию понимают как подстраивание под 
потребности и индивидуальные особенности обучающихся, 
учитывая при этом гибкость технологий, способности 
к обучению, приемлемый темп работы. Есть также 
позиция, в которой успешная социально-психологическая 
адаптация еще в школьный период развития детей 
считается важным ресурсом для преодоления трудностей 
и сохранения психологического баланса в отношениях и 
поведении обучающихся. 2021] считают, что адаптация 
выступает не как приспособления, основанные на уже 
приобретенном опыте, а как преадаптация, Кремнева, 
Заведенский и др., В последние годы исследователи стали 
связывать адаптацию с синергетическими свойствами 
педагогических процессов и ввели в научный оборот 
понятие «преадаптация» как отправная точка их 
организации в ситуациях неопределенности [Епишин, 
Каурова, Лыгина, 2022]. Представители такой научной 
позиции [Асмолов, Шехтер, Черноризов, 2018; Кено, 
2013; Рабинович, требующая перестройки отношений, 
поведения и действий обучающихся в совершенно новой 
и непредсказуемой среде.

В педагогических процессах взаимодействие 
постоянно должно подкрепляться потребностью 
личности в изменении среды адаптации и энергетических 
ресурсов взаимодействующих сторон, как личности, так 
и изменяющейся среды. С таких позиций адаптация 
как активный процесс должна привести к позитивным 
изменениям в формировании личности, ее развивающем 
потенциале, а ее влияние на изменяющуюся среду 
должно привести и к развитию условий среды. Это 
возможно если связать внутренние интеллектуальные 
возможности обучающихся с перспективой их развития. 
Основанием такого предположения является то, что 
любой человек по своей природе является источником 
мысли и имеет большой созидательный потенциал.

Анализ истории образования показывает, что 
такому предположению предшествовали идеи разных 
инновационных педагогических систем, которые 
возникали не линейно, а скачкообразно. Так, первые 
признаки интерактивности обучающихся к учебному 
познанию можно наблюдать в идеях и практике 
обучения Сократа и Платона. Аналитики сократовских 
бесед приходят к выводу о том, что всякий, кто 
участвовал в его диалогах, вступал в беседу с 
другими, неизбежно оказывался вынужденным идти 
вперед до тех пор, пока не приходил к истине или к 
отчету о своих смыслах в изучаемых знаниях [Реале, 
Антисери, 1996, с. 71]. Впоследствии ученики Сократа 
довели сократовский диалог до метода выдвижения и 
познания идей. Так майевтики Платона рассматривали 
диалог как помощь ученику, душа которого отягощена 
собственными мыслями и идеями и нуждается в 
стимулировании и поддержке со стороны в процессе 

рождения собственного смысла в понимании явлений 
мира [Реале, Антисери, 1996, с. 74].

Однако в массовой классно-урочной системе 
Я.А. Коменского [Коменский, 1875–1877] от обучающихся 
требуется четкое выполнение установленных 
правил и усвоение готовых знаний, поскольку 
научные знания считаются доказанными истинами, 
в которых нет места сомнениям, размышлениям, 
преобразованиям и изменениям, зависящим  
от собственных мыслей обучающихся. В нынешнем 
массовом образовании также продолжается практика 
академической адаптации обучающихся к условиям 
учебного процесса, что мешает распространению 
интерактивных образовательных технологий.

Первым интерактивным проектом образования в 
России можно считать комплексистское образование, 
возникшее в 1920-е годы, которое привело к отмене 
классно-урочной системы обучения. Основными 
принципами единой трудовой школы в этом проекте 
были: учить не знаниям, а жизни, учить жизни, 
участвуя в ней, научить учащихся самоорганизации 
в обучении, получать знания в непосредственном 
контакте с природой, обществом и трудом. Перечень 
этих принципов показывает, что новая школа была 
организована по интерактивным образовательным 
технологиям. Однако в этой системе еще не была 
поднята проблема адаптации обучающихся к 
новым условиям взаимодействия с содержанием и 
технологиями обучения.

Другим этапом реорганизации образования на 
принципах интерактивности является стихийно 
возникший опыт учителей-новаторов в 1980-е 
годы, получивший впоследствии научное название 
«Педагогики сотрудничества», в которой обоснована 
продуктивность учебного процесса, основанного 
на взаимодействии педагога и учащихся через 
общение между двумя  людьми, не как наставника и 
подчиненного, а как людей, которым есть что сказать 
друг другу [Петрова, Петров, Чумакова, 2018, с. 183].

Следующим значительным этапом развития 
инноваций в образовании можно считать появление 
идей разработки и распространения информационных 
образовательных технологий в 1990-е годы, которые 
впоследствии перешли в форму цифровизации 
образования и использование возможностей 
искусственного интеллекта. Однако необходимо иметь 
в виду, что все информационные программы являются 
плодом мысли человека и только опосредованно 
реализуют принципы интерактивности в учебном 
процессе.

В аспекте решения проблемы адаптации 
обучающихся к образовательной среде интересен опыт 
школы Е.А. Ямбурга, основной принцип организации 
которой заключается в том, что не ребенок должен 
приспосабливаться к школе, а самому учебному 
заведению следует лучше учитывать способности и 
увлечения учащихся и разрабатывать специальные 
программы стимулирования и поддержки  их 
инициативы [Ямбург, 2004].
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Адаптацию в современном представлении 
необходимо рассматривать в связи с условиями 
интерактивной образовательной среды, в которой 
организовано непосредственное взаимодействие педагога 
и обучающихся, обучающихся с изучаемыми знаниями, 
обучающихся с информацией из разных источников, 
обучающихся между собой и обучающихся со своими 
мыслями и действиями  при  разработке и реализации своих 
проектов [Нюдюрмагомедов, Ибрагимов, Савзиханова, 
2020]. В связи с этим, появились идеи рассматривать 
интерактивную образовательную среду как условие 
преадаптации обучающихся, в которой требуется их 
приобщение к совершенно новым, ранее незнакомым в их 
опыте неожиданным условиям взаимодействия [Асмолов, 
Шехтер, Черноризов, 2018]. Методологической основой 
преадаптации можно считать признание синергетического 
характера педагогических систем, в которых постоянно 
возникают неожиданные и непредсказуемые ситуации, 
к которым должны адаптироваться обучающиеся, меняя 
отношение и поведение адекватно новым условиям 
среды. Соответственно адаптация в педагогических 
процессах как синергетических системах проявляется 
не в академической форме, а приобретает форму 
преадаптации.

Проведенное нами экспериментальное исследование 
в Центре интерактивных образовательных технологий 
Дагестанского государственного университета 
позволило выявить специфику преадаптации 
обучающихся к интерактивной образовательной 
среде, создаваемой посредством использования 
смыслосозидающих учебных заданий. Экспериментом 
было охвачено более 200 обучающихся 8–9 классов 
четырех городских и сельских школ.

В начале исследования путем массового тестирования 
обучающихся и анализа наблюдений учителей выявлено, 
что даже в условиях интерактивных технологий обучения 
инициатива обучающихся не всегда актуализируется. 
Анализ полученных материалов показал, что 47,4% 
обучающихся придерживаются нормативных технологий 
на основе готовых знаний, и только 25,3% допускают 
вариативные технологии с возможностью преобразования 
и изменения научных знаний. При этом на семинарах с 
учителями, приглашенными для участия в эксперименте, 
было выявлено, что знания в традиционном обобщенном 
виде не вызывают у обучающихся сомнений, имеются 
желания к их обсуждению, высказыванию собственных 
мыслей. В результате обсуждения пришли к мнению 
о том, что знания нужно представлять в ином формате: 
обыденные знания, знания-мнения, неявные знания, 
вариативные знания, альтернативные знания, знания-
суждения, предположения, противоречия, аналогии, 
договорные знания, знания макро- и микроуровня, 
знания-неожиданности, высказывания известных 
людей, изречения, пословицы, поговорки, которые в 
своей постановке содержат спусковой механизм для 
спонтанных и свободных мыслей обучающихся. Задания, 
в которые включены такие аспекты вариативного 
представления изучаемых знаний, позволяют 
подталкивать обучающихся к свободным мыслям, 
рассуждениям и созданию собственного смысла в них.

Дальнейшие поиски привели к идее о том, что знания 
такого формата могут стать спусковым механизмом 
свободных мыслей и открытости взаимодействия 
в смыслосозидающих технологиях, позволяющих 
актуализировать внутренние интеллектуальные и 
эмоциональные состояния обучающихся, и приводить 
их к оперативным мыслительным действиям и 
свободному общению. В научных исследованиях 
смыслосозидающими называют такие учебные 
технологии, в которых «целенаправленно создаются 
условия стимулирования и поддержки собственных 
мыслей, идей и смыслов обучающихся и учителей в 
одинаковых для всех знаниях и способах их изучения, 
заданных в содержании образования» [Нюдюрмагомедов, 
Исаев, Савзиханова, Абдурагимова, 2021, с. 10].

В связи с этим, в рамках экспериментального 
обучения были разработаны, апробированы и 
обоснованы следующие смыслосозидающие учебные 
технологии: размышление над сущностью понятий, 
осмысление научных коллизий, обоснование 
договорных знаний, сравнение разных способов 
объяснения мира, вариативные задания, метод 
ключевых слов, размышление над ассоциативным 
материалом, задания на дополнение, мозговой штурм, 
выявление и разрешение противоречий, достраивание 
незаконченных мыслей, эстафетный диалог, 
импровизация, дискурс, событийное размышление, 
исполнение функциональных ролей, разработка и 
презентация индивидуальных и групповых проектов. 
Такие задания были разработаны по гуманитарным 
и естественным предметам. Более продуктивно 
задания такого характера можно использовать в 
гуманитарных дисциплинах, поскольку в каждое 
художественное произведение автор вкладывает свой 
смысл, а при выполнении таких заданий обучающимся 
необходимо выявить и оценить смысл автора или 
создать собственный смысл. Например, М. Горький 
в стихотворении «Песнь о соколе» написал, что 
«рожденный ползать, летать не может». В итальянских 
рассказах наказанием Ларе – сыну орла за убийство 
девушки он предлагает свободу. Что автор этим 
хотел сказать? Если писатель может создать книгу 
интересной, то многократно прочитанная книга 
должна быть менее интересна, поскольку каждый 
читатель берет часть интереса, вложенного автором. 
В этих целях оправдывают задания на выявление 
смысла фольклорных произведений, в которых вложен 
глубокий смысл народной мудрости и творчества.

В естественно-научных дисциплинах в этом аспекте 
оправдывают задания на понимание смысла и значения 
основных понятий, терминов и законов. Например, 
«Какая вода энергичнее в желобе до мельницы или 
после мельницы? (закон сохранения энергии)», 
«Каким образом вода замерзает при 00 и лед тает при 
00?», «Куда девается электрический ток в проводе от 
включателя до лампочки при выключении лампочки? 
(понятие тока)», «Являются ли мысли человека 
диффузией?», «Каких чисел больше, натуральных или 
целых? (теория множеств)», «Можно ли пить воду из 
смеси H2O?».
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Эксперимент в рамках исследования состоял  
в изучении программного материала с использованием 
смыслосозидающих учебных заданий и технологий, 
составленных в соответствии с содержанием отдельных 
тем. Использование таких заданий позволяет адаптировать 
обучающихся к интерактивной и эмоционально 
насыщенной учебной среде с перспективой развития 
свободных мыслей, без особых затруднений, стрессов  
и дополнительных интеллектуальных усилий. 

Апробация разработанных смыслосозидающих 
учебных технологий показала их эффективность, 
доступность и целесообразность для использования 
учителями разных учебных предметов. Они позволяют 
создавать благоприятную атмосферу открытого общения 
и выражения свободных мыслей обучающихся, являются 
основными признаками адаптированности к учебной 
среде, способствуют развитию мыслительных процессов 
и формируют мобильные умения открытого общения 
и самопрезентации обучающихся. Интерактивное 
обучение, построенное на смыслосозидающих 
технологиях, позволяет учителям оперативно управлять 
смыслами, инициативой обучающихся и свободно 
адаптировать их к познавательной учебной среде. 
Таким образом, можно утверждать, что порождаемые 
обучающимися смыслы являются предвестниками 
развития мыслительных способностей, основанных на 
их внутренней культуре, и выражением удовлетворения 
свободными взаимоотношениями в новой 
интерактивной учебной среде.

Выводы
Обобщение результатов исследования позволяет 

сформулировать ряд научно-методических положений, 
следование которым поможет учителям продуктивно 
использовать предлагаемые смыслосозидающие 
задания для адаптации обучающихся к интерактивной 
образовательной среде.

1. Адаптация обучающихся к интерактивной 
образовательной среде в современной школе приобретает 
форму преадаптации, в которой обучающиеся 
должны оперативно реагировать и перестраивать свое 
отношение, поведение и стиль мышления в каждой 
новой учебной ситуации.

2. Интерактивная учебная среда является 
искусственной конструкцией, создаваемой учителями, 
и для успешной адаптации обучающихся к ней 
целесообразно использовать смыслосозидающие 
технологии как пусковой механизм свободных мыслей, 
смыслов и общения обучающихся.

Эффективность адаптации обучающихся  
к интерактивной образовательной среде зависит  
от использования следующих смыслосозидающих 
учебных заданий: выявление различных толкований 
знаний и информации на основе приемов герменевтики, 
выявление и разрешение противоречий в знаниях 
и способах их изучения, продолжение начатой и 
незаконченной мысли, групповое обсуждение и решение 
проблем, разработка индивидуальных и групповых 
проектов, рефлексия процесса и результатов познания.
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Электронная информационная  
образовательная среда как экосистема  
в педагогическом процессе современного вуза

Резюме. Формирование электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) является важной и актуальной 
темой в современной педагогической науке. Этот процесс находится на стадии активного совершенствования и требует 
глубокого осмысления, поскольку современные образовательные программы подготовки специалистов требуют внедрения 
инновационных цифровых технологий. Основной целью исследования является теоретический анализ и практическое из-
учение данного вопроса через кейс-стади, направленные на систематизацию понятия ЭИОС. В направлении реализации 
образовательных программ для подготовки высококвалифицированных специалистов в различных областях цифровой эко-
номики ЭИОС играет ключевую роль. В статье представлен обобщенный анализ существующих теоретических подходов к 
понятию «экосистема» и рассматриваются различные взгляды на формирование ЭИОС. Особое внимание уделяется автор-
скому подходу, который основан на сотрудничестве с индустриальными партнерами. В этом контексте предлагается созда-
вать ЭИОС через разработку технических заданий, интеграцию кроссплатформенных решений и совместное использование 
ресурсов. В процессе исследования авторы приходят к выводу, что формирование ЭИОС становится важным шагом на пути 
к разработке образовательных программ, которые соответствуют требованиям современной цифровой экономики и способ-
ствуют подготовке специалистов нового поколения, готовых к вызовам будущего.

Ключевые слова: педагогика, дистанционное обучение, компетенции, электронная информационно-образова-
тельная среда.
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Abstract. Development of the EIEE (electronic information and educational environment) is one of the most important 
topics in modern pedagogical research. This process is currently undergoing a lot of changes and requires its detailed 
understanding within the framework of pedagogical science, as modern educational programmes for specialists’ training 
require implementation of innovative digital technologies. Therefore, the purpose of the study is to carry out theoretical analysis 
and case study in order to systematize this concept in the context of implementing educational programs for training highly 
qualified specialists in various sectors of the digital economy. EIEE plays the key role in terms of implementing educational 
programs for training highly qualified specialists in various areas of digital economy. This paper provides generalized analysis 
of existing theoretical approaches to the concept of "ecosystem" and considers various views on EIEE’s development. 
Particular attention is paid to the authors’ approach, which is based on cooperation with industrial partners. In this context, it 
is proposed to create EIEE through the development of technical specifications, integration of cross-platform solutions and 
sharing resources. In the course of the study, the author comes to the conclusion that EIEE’s development is an important 
step towards evolution of educational programmes that meet the requirements of modern digital economy and contribute to 
training of a new generation of specialists, who are ready for challenges that future presents.
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Тĕп сăмахсем: педагогика, электрон информацийĕпе усă куракан вĕренӳ талккăшĕ, инçет вĕрентӳ, компетенци-
сем (мĕн-мĕн пĕлни-пултарни).

Ăслăлăх статйи

Электрон информацийĕпе усă куракан вĕренӳ 
талккăшĕ хальхи аслă шкулăн педагогика ĕç-хĕлне 
экологи енчен тивĕçтерекен система пулни

Аннотаци. Электрон информацийĕпе усă куракан вĕренӳ талккăшне (ЭИВТ) туса хурасси хальхи педагогика 
ăслăлăхĕнче паян куншăн пысăк пĕлтерĕшлĕ тема пулса тăрать. Ку пулăм хăвăрт аталанакан тапхăрта иртет, çавна 
май тĕплĕн шухăшласа ĕçлеме хистет, мĕншĕн тесен специалистсене хатĕрлекен хальхи вĕренӳ программисем ĕçре 
цифрăлав вăй илнĕ çĕнĕ технологисемпе усă курма хистеççĕ. Пирĕн тĕпчевĕн тĕп тĕллевĕ ЭИВТ ăнлавăн тытăмне кура 
ыйтăва кейс тапхăрĕсем çине таянса теори тата практика енчен тĕпчесси пулса тăрать. Цифра вăйĕпе усă куракан эко-
номикăн тĕрлĕ енĕ валли пысăк квалификациллĕ специалистсем хатĕрлеме тунă программăсене пурнăçа кĕртнĕ чухне 
ЭИВТ тĕп вырăн йышăнать. Статьяра «экосистема» ăнлав пирки теорире каланă тĕрлĕ шухăша пĕтĕмлетекен тишкерӳ 
тунă. Уйрăм тимлĕх автор курăмĕ валли уйăрнă. Вăл индустри партнерĕсемпе хутшăнни çинче никĕсленсе тăрать. Ку 
контекстра ЭИВТсене техника заданийĕсене пурнăçа кĕртсе, кроссплатформа йышăнăвĕсене пĕрлештерсе тата ресур-
спа усă курса тума сĕннĕ. Тĕпчев вăхăтĕнче авторсем ЭИВТ хатĕрлени вĕренӳ программисене тумалли пĕлтерĕшлĕ 
утăм пулса тăрать текен пĕтĕмлетӳ патне пырса тухаççĕ. Ку программăсем хальхи цифра экономикине тивĕçтереççĕ, 
пуласлăх кăларса тăратнă лару-тăрура ĕçлеме пултаракан специалистсене хатĕрлеме май параççĕ.
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Введение
Экосистемный подход к организации 

функционирования начал активно развиваться в бизнес-
среде, когда ведущие игроки осознали, что концентрация 
продуктов на единой доминирующей платформе-бренде 
позволяет существенно расширить аудиторию и, 
следовательно, максимизировать прибыль [Олейников, 
Маврин, Матушкин, Раюшкина, 2023, с. 35].

Хотя термин «экосистема» был изначально введен 
в науку известным ученым А. Тенсли с точки зрения 
биологии, некоторые элементы данного подхода так 
или иначе прослеживаются в концепциях классиков 
гуманитарной научной мысли, подчеркивая системность 
и взаимодействие как важные факторы стабильности 
и поступательного развития. А. Тенсли определял 
экосистему как единство, объединяющее организмы, 
взаимодействующие с внешней средой и формирующие 
трофическую структуру, дифференциацию организмов 
и обмен внутри системы. В социально-философских 
концепциях эта идея приобретает социальный аспект 
взаимодействия субъектов в рамках общественной 
системы, где вместо биологических организмов выступают 
социальные институты, организации, группы и индивиды, 
которые находятся в постоянном взаимодействии, 
образуя структуры, детерминированные социально-
экономическим обменом. Трансформационные процессы, 
развитие промышленности и технологий, являясь 
результатом социально-экономического взаимодействия, 
значимо коррелируют с экологическими аспектами, 
формируя тем самым социальную экосистему общества 
[Клейнер, 2023].

Некоторые аспекты экосистемного подхода можно 
обнаружить в трудах древнегреческих философов, 
в частности в идеалистической концепции Платона, 

который рассматривал общество как закрытую 
структурированную систему, ориентированную на 
максимизацию социально-экономических результатов. 
С точки зрения социологии, экосистемный подход 
проявляется в эволюционистской концепции О. Конта, 
где фазы развития социума детерминируются одним 
фактором, трансформируясь и усложняясь, что ведет к 
созданию новых норм и ценностей. Если у О. Конта 
элементы экосистемного подхода прослеживаются 
фрагментарно, то концепцию общества как живого 
организма Г. Спенсера можно считать прототипом 
современных исследований в области системного 
анализа социума [Ткаченко, 2019, с. 110].

Таким образом, концепция Г. Спенсера является 
научным фундаментом для дальнейшего теоретико-
методологического обоснования концепции 
экосистемы, формулируя следующие постулаты.

1. Аналогия общества с живым организмом, что, по 
сути, определяет фундамент экосистемного подхода.

2. Целостность и взаимосвязь элементов, 
обеспечивающих поступательное развитие социума 
[Кравченко, 2022, с. 124].

По мнению отечественного исследователя 
Г.Б. Клейнера, значимым этапом в становлении 
данного понятия стали исследования в рамках 
эволюционистской экономической теории, где 
подчеркивалась доминирующая роль поведения 
популяций экономических агентов, обеспечивающих 
межпоколенческое социализационное взаимодействие 
и передачу значимых ценностных установок. 
Согласно подходу Г.Б. Клейнера, существенным 
отличием социально-экономических экосистем от 
традиционного восприятия социальных систем является 
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взаимосвязанный комплекс характеристик. Приведем 
наиболее значимые, на наш взгляд.

1. Внутренняя целостность, территориальная 
близость, тесные связи между участниками и элементами.

2. Наличие защитных механизмов, которые 
удерживают экосистему от пространственного 
экспансионизма и пространственного контракционизма.

3. Саморазвитие за счет использования и взаимной 
трансформации нерасходуемых ресурсов внешней 
среды и внутрисистемного генетического отбора.

4. Высокая проницаемость пространственных 
границ социально-экономической экосистемы.

5. Системная иерархическая координация 
участников [Клейнер, 2023, с. 8].

Внедрение электронного обучения в России и за 
рубежом связано с информатизацией образовательного 
процесса, формированием глобальной среды 
межкультурной и междисциплинарной интеграции, 
а также актуализацией непрерывного, открытого 
образования, составляющего основу информационного 
общества. Под воздействием этих процессов возникает 
потребность в новых образовательных практиках, 
что приводит к изменениям сущности образования 
и его внешних форм, а также к совершенствованию 
нормативно-правовой базы1. На данном этапе жизни 
человек должен обладать не только определенным 
объемом знаний, но и уметь учиться: искать и находить 
нужную информацию, пользоваться различными 
источниками информации для решения возникающих 
проблем, расширять круг своих компетенций и 
непрерывно развивать себя в динамично меняющемся 
мире [Балакирева, Большакова, 2023, с. 459].

Материал и методы исследования
В качестве методов были использованы: 

теоретический метод – анализ и обобщение научной 
литературы по проблематике исследования, 
практический метод – кейс-стади, в процессе которого 
было глубоко исследовано предложение коммерческой 
компании по формированию экосистемы современной 
образовательной организации.

Результаты исследования и их обсуждение
В последнее время одним из значимых инструментов в 

образовательной сфере становится электронное обучение 
(e-learning, ЭО), которое позволяет удовлетворить 
растущий спрос на образовательные услуги, 
интегрироваться в международное научное сообщество 
и стать активными субъектами межкультурной 
коммуникации и международного культурного обмена 
[Кошелев, 2023; Иванова, Кошелев, 2024].

Следует отметить, что в образовательных 
учреждениях России электронное обучение уже заняло 
значимое место в учебном процессе и, как правило, 
осуществляется с использованием автоматизированных 
систем дистанционного обучения, таких как 
«Электронный университет», Moodle, «Прометей», 
1Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об 
образовании в Российской Федерации» // Консультант плюс. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85
e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/ (дата обращения: 26.08.2024).

WebTutor и других. Именно они позволяют организовать 
доступ к информационному и учебно-методическому 
обеспечению программ, а также обеспечить 
опосредованные коммуникации с использованием 
различных информационных технологий для 
непрерывной интернет-поддержки учебного процесса.

К числу достоинств электронного обучения 
относятся:

– свобода доступа к обучающим ресурсам, снижение 
затрат на обучение и экономия времени обучающихся 
и преподавателей благодаря возможности получать 
образование без отрыва от работы с использованием 
сети Интернет;

– гибкость обучения, при которой продолжительность 
и последовательность изучения материалов слушатель 
выбирает сам, полностью выстраивая процесс обучения 
под свои нужды, а разделение содержания электронного 
курса на модули упрощает поиск необходимых 
материалов;

– высокая компетентность, качество и эффективность 
образования, так как электронные курсы создаются 
командой специалистов со всего мира, а электронные 
учебные материалы оперативно обновляются;

– повышение мотивации, поскольку работа  
в электронной системе вызывает интерес в связи  
со своей инновационностью;

– возможность выставлять четкие критерии для 
оценки знаний, полученных студентом в процессе 
обучения;

– разнообразие форм обучения, таких как 
интерактивные лекции, игровые симуляторы, 
интерактивные тесты, виртуальные лабораторные 
и практические работы, моделирование процессов, 
имитирующих реальность, и другие;

– реализация потребности в самообучении и 
постоянном профессиональном самосовершенствовании;

– повышение квалификации сотрудников 
для управления образовательной организацией 
[Большакова, 2023].

При внедрении электронного обучения в учебную 
деятельность университета необходимо учитывать 
и некоторые проблемы, с которыми сталкиваются 
образовательные учреждения:

– неготовность ряда преподавателей к работе с 
электронной системой обучения;

– недостаток специалистов в сфере электронного 
обучения, готовых обеспечить квалифицированную 
помощь педагогическому составу и студентам;

– вопросы авторских прав преподавателей на 
методические материалы собственной разработки и 
их нежелание публиковать эти материалы в открытом 
доступе;

– ограниченные возможности у вуза для 
осуществления первоначальных вложений в ЭО;

– недостаточное количество кадров для реализации 
программ дополнительного профессионального 
образования [Большакова, Саяпина, 2023, с. 151].

Тем не менее, электронное обучение увеличивает 
коммуникативную составляющую образовательной 
деятельности, что способствует формированию 
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межкультурной коммуникативной компетенции 
и может служить средством более эффективного 
педагогического взаимодействия в процессе 
формирования экспертного знания [Кошелев, 
Ивченкова, 2022, с. 37].

По мнению специалистов Тобольского педагогического 
института З.И. Колычевой и А.В. Софронова, к любому 
средству организации обучения предъявляются 
определенные требования. Для дальнейшего исследования 
были выделены следующие критерии, предъявляемые к 
электронному обучению.

1. Функциональность. Это требование заключается в 
наличии в системе определенного набора функций разного 
уровня, таких как форумы, чаты, управление курсами и 
обучаемыми, анализ активности обучаемых и другие.

2. Надежность. Надежность необходима в процессе 
реализации и функционирования любой электронной 
системы. В ее функции входят не только удобство и простота 
обновления контента, но и защита от внешних воздействий, 
что существенно влияет на отношение пользователей к 
системе и эффективность ее использования.

3. Стабильная работа. Основана на степени 
устойчивости функционирования системы в различных 
режимах работы.

4. Поддержка стандартов. SCORM (Sharable Content 
Object Reference Model) – это стандарт для контента 
курсов e-learning, являющийся международной основой 
обмена электронными курсами. Отсутствие поддержки 
этого стандарта снижает мобильность системы и ее 
способность создавать переносимые курсы.

5. Наличие системы проверки знаний. Это 
требование направлено на оценку знаний обучающихся 
в режиме онлайн. Его можно удовлетворить, создавая 
тесты и другие контрольные задания, позволяющие 
проследить уровень активности обучаемых.

6. Удобство использования. Важный параметр, 
обеспечивающий не только удобство использования 
системы, но и конкурентоспособность на рынке 
электронного обучения. Обучающиеся никогда не станут 
использовать технологию, которая создает трудности в 
процессе эксплуатации. Это требование означает, что 
система должна быть максимально проста и понятна, с 
легким переходом от одного раздела к другому.

7. Наличие доступа. Использование технологий, 
основанных на ограниченном доступе, существенно 
снижает круг потенциальных пользователей. Поэтому 
доступ к системе должен быть максимально открыт для 
обеспечения широкого охвата и доступности обучения.

8. Перспективы развития платформы. Любая 
платформа электронного обучения должна представлять 
собой не только стабильную, но и развивающуюся 
обучающую среду, которая предусматривает регулярное 
обновление и интеграцию современных технологий, 
обеспечивая постоянное улучшение функциональных 
возможностей системы.

9. Качественная техническая поддержка. Это 
требование подразумевает наличие надежной системы 
поддержки, которая обеспечивает бесперебойную 
работоспособность платформы, оперативное 
устранение ошибок и уязвимостей. Эта поддержка 

должна осуществляться как специалистами компании-
разработчика, так и собственными сотрудниками 
[Колычева, Софронов, 2015].

Следовательно, электронное обучение позволяет 
обеспечить широкий доступ к образовательным 
ресурсам, уменьшить затраты на обучение, 
экономить время обучающихся и преподавателей 
за счет возможности получать образование без 
отрыва от работы с использованием сети Интернет. 
Также оно предоставляет гибкость обучения, где 
продолжительность и последовательность изучения 
материалов слушатель выбирает сам, полностью 
выстраивая процесс обучения под свои нужды, 
а разделение содержания электронного курса на 
модули упрощает поиск необходимых материалов. 
Компетентность, качество и эффективность 
образования обеспечиваются тем, что электронные 
курсы создаются командой специалистов со всего 
мира, а электронные учебные материалы оперативно 
обновляются. Мотивация обучающихся повышается 
благодаря инновационности электронной системы, 
которая вызывает интерес, способствует активному 
вовлечению в процесс обучения и формированию 
новой идентичности в условиях вызовов цифровой 
экономики [Мунина, 2022, с. 47].

В то же время, воспринимать ЭИОС исключительно 
в контексте дистанционного образования несколько 
однобоко и не отражает ее экосистемной составляющей, 
что может привести к неправильному выстраиванию 
модели и впоследствии к проблемам при прохождении 
проверочных процедур. Исследователи А.Г. Изотова, 
Е.С. Гаврилюк считают, что образовательная экосистема, 
как и любая другая экосистема, представляет собой 
сложную и взаимосвязанную систему, в которой все 
участники извлекают пользу из своего взаимодействия. 
С одной стороны, обучающиеся, погруженные в 
эту систему, имеют доступ к широкому спектру 
знаний и навыков благодаря современным, более 
эффективным методам обучения, которые появляются 
вследствие тесного сотрудничества и обмена опытом 
с внешними партнерами и институтами. С другой 
стороны, экономический и социальный рынки 
получают специалистов, обладающих необходимыми 
компетенциями, что позволяет удовлетворить широкий 
спектр требований и потребностей общества. Таким 
образом, образовательная экосистема становится 
динамичной средой, где происходит постоянное 
и активное взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, такими как обучающиеся, 
преподаватели и образовательные провайдеры. Это 
взаимодействие направлено на всестороннее развитие 
личности на каждом этапе её становления, обеспечивая 
непрерывный прогресс как индивида, так и общества в 
целом [Изотова, Гаврилюк, 2022, с. 1211].

На наш взгляд, под ЭИОС следует понимать системно 
организованную совокупность информационных и 
образовательных ресурсов, средств вычислительной 
техники, информационных и телекоммуникационных 
технологий, а также аппаратно-программного и 
организационно-методического обеспечения на 
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единой платформе, направленной на удовлетворение 
потребностей пользователей в информационных 
услугах и ресурсах образовательного характера.

Цели внедрения ЭИОС включают:
– повышение доступности образования и расширение 

возможностей обучающихся;
– освоение образовательных программ независимо 

от места нахождения и в любое время;
– повышение эффективности и качества образования 

за счет интеграции электронных и классических форм 
обучения;

– обеспечение индивидуальной траектории обучения.
С точки зрения экосистемного подхода, единой 

платформой выступает сайт вуза, который объединяет 
отдельные элементы с уникальными функциональными 
характеристиками, решающими стратегические задачи 
вуза. К таким элементам относятся.

1. Электронно-библиотечные системы, 
предоставляющие доступ к современному 
лицензионному контенту, используемому при подготовке 
образовательных и рабочих программ дисциплин.

2. Справочники и базы данных, позволяющие получить 
консультации по любому спектру вопросов.

3. Learning Management System (LMS) – цифровая 
платформа для обучения, на которой можно создавать 
учебные курсы, программы и треки, а также 
отслеживать прогресс обучающихся.

4. Ресурсы для ведения электронного документооборота, 
включая итоговые ведомости.

5. Системы проверки на уникальность и обеспечения 
хранения выпускных квалификационных работ.

6. Платформы для ведения портфолио достижений 
студента в процессе всего периода обучения.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время 
наблюдается процесс совершенствования ЭИОС и 
появляются новые ресурсы, которые обеспечивают 
работу по привлечению и адаптации иностранных 
студентов, созданию цифровых инструментов для 
функционирования цифровых кафедр и развитию 
институтов дополнительного профессионального 
образования. В этом направлении распространенной 
и эффективной практикой реализации совместных 
проектов стало тесное сотрудничество высших 
учебных заведений с бизнесом, представители 
которого часто выступают партнерами в реализации 
стратегических задач высшего образования [Бойко, 
Пикалова, 2022, с. 54].

К основным направлениям взаимодействия вузов с 
организациями-партнерами относятся.

1. Образование: вузы создают специализированные 
программы обучения для подготовки специалистов 
в определенных областях, ориентированные на 
потребности индустриального партнёра.

2. Совместные проекты и исследования: вузы и 
индустриальные партнеры сотрудничают в проектах 
и исследованиях для разработки новых продуктов 
и технологий, а также получения результатов 
интеллектуальной деятельности.

3. Стажировки и практики: индустриальные партнеры 
предоставляют студентам возможность прохождения 
стажировок и практик, что помогает обучающимся 
получить реальный опыт работы в индустрии.

4. Финансово-материальная поддержка: 
индустриальные партнеры оказывают финансово-
материальную поддержку вузам для развития их 
инфраструктуры и обновления учебно-лабораторного 
оборудования.

5. Участие в конференциях и мероприятиях: 
организации-партнеры принимают активное участие в 
университетских конференциях и иных мероприятиях, 
обмениваясь опытом и знаниями.

6. Сотрудничество в профессиональных сообществах: 
вузы и организации сотрудничают в профессиональных 
сообществах для обмена опытом и изучения новых 
тенденций в социально-экономической сфере.

Сотрудничество вузов с индустриальными 
партнерами способствует реализации следующих 
целей:

– укрепление связи с отраслями реального 
сектора экономики и непроизводственной сферы, что 
обеспечивает практическую подготовку студентов и 
трудоустройство выпускников за счет формирования 
Советов выпускников и Советов индустриальных 
партнеров;

– фокусирование научных интересов на прорывных 
направлениях деятельности через создание научных 
школ;

– привлечение студентов и молодых научно-
педагогических работников в научно-образовательную 
деятельность и технологическое предпринимательство 
с внешним финансированием через формирование 
молодежных лабораторий;

– соответствие потребностям развития экономики 
за счет создания портфеля востребованных и 
экономически эффективных образовательных 
программ.

Одним из важных аспектов такого партнерства 
является формирование технического задания 
компании-поставщику для создания ЭИОС 
современного вуза. В этом контексте крайне важно 
выбрать компанию, которая работает на ресурсах 
отечественного программного обеспечения и способна 
предложить экосистемную модель, отражающую 
стратегические задачи современного вуза. В 
качестве практического примера можно рассмотреть 
кроссплатформенные решения компании «Ай Пи 
Ар Медиа», которая позиционируется как первая 
экосистема цифрового университета. Результаты 
проведенного анализа обобщенно представлены в 
таблице 1.

Как показывает результат анализа, компания 
обладает большим спектром возможностей по 
созданию кроссплатформенных решений для 
высшего образования и учреждений СПО, что, 
безусловно, будет способствовать эффективному 
решению стратегических задач вуза, в том числе и 
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Таблица 1. Экосистема IPR MEDIA
Table 1. IPR MEDIA Ecosystem

Продукт Функционал
ЦОР IPR SMART Многопрофильная цифровая политика по всем направлениям 

подготовки вуза
ЭР «Профобразование» Учебно-методическая литература по всем профессиям  

и специальностям, а также инструменты дистанционной работы
DataLIB Первая библиотека цифрового университета для подготовки 

кадров в цифровой экономике
ЭОР РКИ Ресурс для привлечения и подготовки иностранных студентов
ВКР СМАРТ Проверка на заимствование и порфолио студента
WV-reader Приложение для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Издательство нового поколения Издание современной литературы для повышения 

наукометрических показателей
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за счет сокращения времени на поиски поставщика, 
обеспечения качественным учебно-методическим 
контентом, привлечения иностранных студентов, 
технических решений в области интеграции. В то же 
время взаимодействие с любым внешним поставщиком 
влечет определенные трудности, что собственно 
логично в подобных типах отношений, а именно:

– технические сложности с интеграцией, что влечет 
за собой большие временные затраты;

– необходимость круглосуточно осуществлять 
техническое сопровождение;

– потребность в регулярном обучении 
преподавателей и студентов;

– как правило, подписка осуществляется на год, а 
затем условия могут быть пересмотрены.

Выводы
Проведенное исследование показало, что электронная 

информационно-образовательная среда – это не только 

дистанционная работа, а комплекс учебных ресурсов, 
сервисов и систем программного обеспечения для 
реализации стратегических педагогических задач 
современного вуза, что позволило соотнести данное 
понятие с феноменом экосистемы, которая предполагает 
объединение всех элементов на основе единой платформы 
посредством механизмов интеграции. Пути дальнейшего 
совершенствования ЭИОС, на наш взгляд, заключаются, 
в том числе, в развитии партнерства с коммерческими 
компаниями, разработчиками кроссплатформенных 
решений на основе отечественного программного 
обеспечения, которое должно способствовать эффективной 
реализации стратегических целей вуза по подготовке 
высококвалифицированных кадров для цифровой 
экономики. Однако на этом пути также нужно учитывать 
высокоинтенсивный потенциал университетов, которые, 
реализуя данные задачи, постоянно совершенствуют 
ЭИОС и используют новые технологические решения для 
создания оптимального образовательного пространства.
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Некоторые аспекты развития  
функциональной грамотности 
обучающихся на уроках информатики

Резюме. В статье рассмотрены некоторые аспекты развития функциональной грамотности обучающихся на уроках ин-
форматики. Автор раскрывает суть и содержание функциональной грамотности, основные составляющие функциональной 
грамотности, признаки функционально грамотного человека. Решение проблемы развития функциональной грамотности об-
учающихся в рамках реализации обновленного ФГОС предлагается через применение методов и методик обучения, форм, 
средств, приемов и заданий, направленных на развитие функциональной грамотности обучающихся. Данный подход воз-
можен при обучении информатике, так как информатика – это один из предметов, на котором наиболее эффективно может 
развиваться функциональная грамотность. На уроках информатики есть возможность использования элементов большо-
го количества образовательных технологий, позволяющих успешно развивать функциональную грамотность будущего вы-
пускника, способного адаптироваться к меняющимся условиям современной жизни. Цель исследования – выявление воз-
можностей развития функциональной грамотности обучающихся на уроках информатики. Методологическую основу статьи 
составляет комплекс общенаучных, парадигмальных и инструментальных подходов. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы как ресурс расширения фактологической базы в применении различных методов обучения для развития функ-
циональной грамотности обучающихся.

Ключевые слова: финансовая грамотность, информатика, читательская грамотность, функциональная грамот-
ность, математическая грамотность.
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Some aspects of the development of functional 
literacy of students in computer science lessons

Abstract. The article discusses some aspects of the development of functional literacy of students in computer science 
lessons. The author reveals the essence and content of functional literacy, the main components of functional literacy, 
and the signs of a functionally literate person. A solution to the problem of developing students' functional literacy within 
the framework of the implementation of the updated Federal State Educational Standard is proposed through the use of 
teaching methods and techniques, forms, tools, techniques and tasks aimed at developing students' functional literacy. This 
approach is possible when teaching computer science, since computer science is one of the subjects in which functional 
literacy can be most effectively developed. In computer science lessons, it is possible to use elements of a large number 
of educational technologies that make it possible to successfully develop the functional literacy of a future graduate who is 
able to adapt to the changing conditions of modern life. The purpose of the study is to identify opportunities for developing 
functional literacy of students in computer science lessons. The methodological basis of the article is a complex of general 
scientific, paradigmatic and instrumental approaches. The results obtained can be used as a resource for expanding the 
factual base in the application of various teaching methods for the development of functional literacy of students.

Irina A. Dudkovskaya
Kuibyshev branch of the federal state budgetary  educational institution  

of higher education "Novosibirsk State Pedagogical University"
Kuibyshev, Russian Federation.

 https://orcid.org/0000-0001-7325-224X, e-mail: dudkowskay@mail.ru

Research Article

Keywords: reading literacy, financial literacy, computer science, functional literacy, mathematical literacy.
For citation: Dudkovskaya I. A. (2024). Some aspects of the development of functional literacy of students 

in computer science lessons. Razvitie obrazovaniya = Development of education, 7(3), 27–32. EDN: FORLGJ.  
https://doi.org/10.31483/r-112068.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.31483/r-112068
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.31483/r-112068&domain=pdf&date_stamp=2024-08-30
https://orcid.org/0000-0001-7325-224X
https://orcid.org/0000-0001-7325-224X


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2024) Vol. 7 No. 3, 27-32

www.journaledu.com28

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Тĕп сăмахсем: информатика, пĕлӳпе пурнăçра тĕрĕс усă кураслăх, кирлĕ пек вулани, математикăпа кирлĕ пек 
усă кураслăх, финанспа кирлĕ пек усă кураслăх.

Ăслăлăх статйи

Информатика урокĕсенче илнĕ пĕлӳпе пурнăçра 
усă кураслăха аталантарассин хăш-пĕр енĕсем

Аннотаци. Статьяра шкул ачисен информатика урокĕсенче илнĕ пĕлӳпе пурнăçра усă кураслăхне аталантарассин 
хăш-пĕр ыйтăвне пăхса тухнă. Автор пĕлӳпе пурнăçра усă кураслăх мĕн иккенне, унăн тĕп пайĕсене, пĕлӳпе пурнăçра 
усă курма пĕлекен çыннăн паллисене кăтартать. Пĕлӳпе пурнăçра усă кураслăхăн ыйтăвĕсене çĕнетнĕ ФПВС картинче 
татса пама тĕллев патне ăнăçлă çитме май паркан меслетсемпе методикăсем, формăсем, хатĕрсем тата мелсем сĕ-
нет. Кунашкал çул-йĕр ăнăçу патне информатика вĕрентнипе пырса тухать, мĕншĕн тесен информатика вăл – пĕлӳпе 
пурнăçра усă курма вĕрентекен предметсенчен пĕри. Информатика урокĕсенче вĕрентӳ технологийĕн пысăк ушкăнĕпе 
усă курма пулать. Вĕсем çывăх вăхăтра шкул пĕтерекенсен пĕлӳпе пурнăçра усă кураслăхне ăнăçлă аталантарма, халь-
хи пурнăçăн хăвăрт улшăнăвне хăнăхма пулăшаççĕ. Тĕпчев тĕллевĕ – шкул ачисен информатика урокĕсенче илнĕ 
пĕлӳпе пурнăçра усă кураслăхне аталантарма май паракан майсемпе çул-йĕре тупасси. Статьян методологи никĕсĕ 
пĕтĕмĕшле ăслăлăхран, форма расналăхĕнчен инструмент пуянлăхĕнчен вăй илет. Тĕпчев результачĕсемпе вĕрентӳре 
ачисен пĕлӳпе пурнăçра усă кураслăхне аталантарас тĕллевпе кирлĕ фактологи никĕсĕ пек усă курма пулать.
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Введение
Общество предъявляет к выпускникам новые 

требования, среди которых – подготовка человека, 
способного самостоятельно учиться, быстро 
адаптироваться к меняющимся условиям, уметь 
работать в команде, быть инициативным. Таким 
образом, для жизни и деятельности необходимы 
не только имеющиеся знания, но и обладание 
некоторыми внутренними качествами, которые играют 
большую роль в формировании успешного человека. 
Государство выдвигает такую образовательную цель, 
как обеспечение конкурентоспособности образования 
[Дудковская, 2021]. Достижение данной цели возможно 
за счет повышения качества образования и воспитания 
всесторонне развитой личности [Ижденева, 2022]. 
Анализ отечественных и международных исследований 
[Вербицкий, 2004; Мазур, Иванова, Мазур, Непрокина, 
Никишов, 2024; Мусема, Джеремью, 2023; Сердюков, 
Сердюкова, Яламов, 2023] показал, что в настоящее 
время функциональная грамотность у обучающихся 
сформирована не на высоком уровне. Каждое задание, 
которое имеет практико-ориентированное содержание, 
школьники с трудностью выполняют, поскольку не 
понимают того, что требуется.

Таким образом, необходимо направить содержание 
учебного процесса на осознание того, где полученные 
знания могут пригодиться в будущем.

Материал и методы исследования
Теоретико-методологическую основу статьи 

составили ФГОС ООО, теоретические методы (анализ 
психолого-педагогической литературы, научных 
исследований, нормативных документов), моделирование 
педагогического процесса, анализ, синтез, обобщение и 
систематизация полученных данных.

Результаты исследования и их обсуждение
Функциональная грамотность обладает множеством 

компонентов, которые ее составляют. Причем ни один из 
компонентов нельзя оставить без внимания при обучении. 
Рассмотрим основные составляющие функциональной 
грамотности, которые необходимо развивать для того, 
чтобы школьник был всесторонне развит и успешно 
адаптировался в современном обществе:

– компьютерная грамотность (можно рассматривать 
в контексте умения пользоваться интернетом для 
поиска необходимой информации), навыки работы с 
разнообразным программным обеспечением;

– грамотность при решении бытовых вопросов (можно 
реализовать при решении каких-либо денежных подсчетов, 
умении планировать расходы, поиске оптимального 
решения в какой-либо жизненной ситуации);

– финансовая грамотность (подразумевает навык 
принятия наиболее эффективного решения какой-либо 
финансовой проблемы, которое будет направлено на 
финансовую стабильность в жизни человека);

– экологическая грамотность (способность 
оценивать состояние природной системы, принимать 
соответствующие для этого меры);

– коммуникативная грамотность (выражает умение 
работать в команде, строить диалог, аргументировать 
свою точку зрения);

– информационная грамотность (умение поиска 
и отбора нужной информации из текста или других 
источников, чтение графиков и схем, анализ числовой 
и других видов информации).

Таким образом, исходя из вышеизложенных 
составляющих, можно выделить некоторые признаки 
функционально грамотного человека: самостоятельный, 
умеет быстро адаптироваться к различным 
условиям, конкурентоспособен, коммуникабелен, 
способен к образованию на протяжении всей жизни.  
При этом отличительными чертами функциональной 
грамотности являются связь учебных задач с 
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реальной жизнью, направленность их на решение 
бытовых, профессиональных и других проблем. 
Главными функциями выступают: адаптивная, 
развивающая, воспитательная, профориентационная, 
реабилитационная, пропедевтическая.

Рассматривая историю возникновения и сущность 
понятия «функциональная грамотность», можно сказать, 
что она выражает уровень овладения совокупностью 
ключевых умений. Они же, в свою очередь, являются 
требованиями государства к выпускникам школ, 
которые выделены в виде образовательных результатов, 
утвержденных во ФГОС. Возможность овладения данными 
ключевыми умениями предоставляет обучающимся 
в практической деятельности применять полученные 
знания. То есть, содействие развитию функциональной 
грамотности обучающихся в современной школе можно 
считать одной из актуальных задач в работе учителя.

Анализируя все составляющие функциональной 
грамотности, можно сказать, что от обучающихся 
требуется продемонстрировать свои знания в 
определенном контексте. Контексты могут отражать 
личные, социальные, политические, глобальные, 
современные и исторические проблемы, которые 
требуют осознания человеком путей их решения. 
Понимание и осведомленность в том, где необходимы 
имеющиеся знания и важность решения проблемы, 
приводят к развитию компетенций, определяющих 
функционально грамотную личность.

Подготовленного человека определяет его 
способность использовать полученные знания 
на практике [Тарасова, 2022]. Данные умения 
обеспечиваются целенаправленной работой учителей 
и их руководством [Мезенцева, 2018].

Следует отметить, что необходимо многообразие 
видов деятельности, способов решения проблем 
и альтернативных подходов для того, чтобы был 
реализован комплексный подход к формированию 
функциональной грамотности. Немаловажным в 
настоящее время является использование компьютера 
и сети Интернет в образовании, следовательно, 
уровень информационной подготовки должен быть 
соответствующим [Поличка, 2024; Ребко, 2022].

Практико-ориентированный характер задач 
позволяет обучающемуся научиться интерпретировать 
их для использования в своей жизни. Соответственно, 
на основе этого решать бытовые проблемы и находить 
себя в конкретных социальных ситуациях.

Информатика – это один из предметов, на 
котором наиболее эффективно может развиваться 
функциональная грамотность.

Отбор содержания заданий по информатике 
[Чикова, Каменев, Витюнин, Сартаков, 2023] требует 
внимания к основным содержательным линиям 
школьного курса информатики: информация и 
информационные процессы, информационные модели, 
области применения методов и средств информатики, 
последней из которых придается большое значение 
ввиду практической значимости.

Функциональная грамотность базируется на 
читательской грамотности, развитие которой касается всех 
предметов школьной программы, включая информатику. 

Для формирования читательского умения интегрировать 
и интерпретировать информацию используется прием 
«Найди две причины». Прием «Найди две причины» 
учит важнейшему умению устанавливать причинно-
следственные связи в работе с текстовой информацией. 
Читательское умение использовать информацию из 
текста в реальной жизни эффективно развивается с 
помощью приема визуализации главных идей. Итак, 
развитие читательской грамотности ориентировано на 
формирование основных умений обработки и применения 
текстовой информации, что осуществляется с помощью 
тестовых заданий с закрытыми ответами, приема «Найди 
две причины», приема визуализации главных идей.

Рассмотрим на примере задание, направленное на 
развитие читательской грамотности (урок «Информатика», 
5 класс, тема «Система счисления», этап урока – проверка 
домашнего задания, актуализация знаний).

Читательские умения – поиск и исправление 
информации с помощью предложенного текста.

Задание «Лови ошибку».
«Система счисления – это знаковая система, в которой 

приняты определенные правила записи чисел. Знаки, 
с помощью которых записываются числа, называются 
алфавитом системы счисления, а их совокупность – 
цифрами. Система счисления называется позиционной, 
если количественный эквивалент (количественное 
значение) цифры в числе не зависит от ее положения 
в записи числа. Система счисления называется 
непозиционной, если количественный эквивалент цифры 
зависит от ее положения (позиции) в записи числа».

Задача для обучающихся заключается в анализе 
информации, из которой может всплыть множество 
несоответствий и погрешностей. Для начала предлагается 
внимательным образом изучить предложенные данные, 
обнаружить возможные ошибки. Как только будет 
обнаружен недочет, необходимо обсудить его и прийти 
к единому мнению. Таким образом, после достигнутого 
консенсуса, следует тщательно аргументировать 
решение, изложив причины, по которым обучающиеся 
считают данное решение верным. Такая методология 
позволит не только исправить ошибку, но и убедиться в 
точности итогового вывода.

Для развития математической грамотности акцент 
делается на умения:

– решать контекстуальные проблемные ситуации;
– целостно применять математические знания;
– опираться на мыслительную деятельность;
– применять знания из разных разделов математики;
– отвечать на вопросы разной степени сложности.
Приемы и задания, развивающие математическую 

грамотность, также ориентированы на работу с 
текстовой информацией. Особое значение в развитии 
математической грамотности имеют комплексные 
практико-ориентированные задания. Математическая 
грамотность определяется умениями применять 
комплексные знания математики, что достигается 
с помощью таких приемов, как решение задачи с 
опорой на справочные сведения, сравнительная 
математическая аргументация, логистические задачи 
(с использованием таблиц, чертежей и схем).

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2024) Vol. 7 No. 3, 27-32

www.journaledu.com30

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Рассмотрим на примере задание, направленное 
на развитие математической грамотности (урок 
«Информатика», 5 класс, тема «Работа с числовой 
информацией», этап урока – актуализация знаний).

Математические умения – это.
1. Формулирование и запись результатов решений, 

проведенных обучающимися.
2. Развитие навыков рассуждения и практика 

выводов на основе предоставленной информации.
3. Умение распознавания типичных проблем, 

находящихся в окружении обучающихся, которые 
потенциально могут быть разрешены с использованием 
математических методов. С помощью эффективной 
актуализации знаний в этой области информатики цель 
урока будет достигаться через интеграцию практических 
заданий, где обучающиеся примут активное участие в 
исследовательских и аналитических процессах.

Задание «Счет».
Программный калькулятор «пуск -> все 

программы -> стандартные -> калькулятор»:
– набор цифр с помощью мыши;
– знаки арифметических действий: плюс (+), минус 

(-), умножить (*), разделить (/);
– набор цифр с помощью цифровой клавиатуры.
Задание 1. Набери в таблице все нечетные числа от 1 до 

20. Вычисли с помощью калькулятора сумму этих чисел.
Задание 2. Набери в таблице все четные числа от 1 до 

20. Вычисли с помощью калькулятора сумму этих чисел.
Одними из самых распространенных приемов 

развития естественнонаучной грамотности являются 
задания на соответствие (с опорой на проблемную 
ситуацию, которая задается в мотивирующем тексте). 
Для развития естественнонаучной грамотности 
необходимы задания и приемы, которые определяют 
связь имеющихся естественнонаучных знаний с 
соответствующими понятиями.

Рассмотрим на примере задание, направленное 
на развитие естественнонаучной грамотности (урок 
«Информатика», 5 класс, тема «Интернет», этап 
урока – применение новых знаний).

Естественнонаучные умения – описание 
естественнонаучных явлений на основе имеющихся 
научных знаний.

Задание «Мошки».
Пока Паша на даче помогал маме в саду клубнику 

собирать, атака мошек была мощной. К вечеру заметно 
покраснели и даже опухли его руки, ноги. Наутро все 
спало, однако возмущение Паши достигло предела. 
Он поделился с родителями мыслью: «Разве нельзя 
создать какой-нибудь препарат для истребления всех 
мошек на планете? Ведь от них только вред, никакой 
пользы». Мама Паши была согласна с сыном, но 
папа засомневался: сказал, что уничтожение комаров 
и мошек может привести к тому, что исчезнут и 
некоторые виды растений.

Возникает вопрос «Почему уничтожение всех 
мошек может привести к исчезновению некоторых 
растений?».

Задание: найдите информацию в сети Интернет.
Для развития финансовой грамотности как 

дополнительного, но не менее важного компонента 

грамотности функциональной, используются методы, 
приемы и задания, формирующие способность 
соотнесения финансовых моделей с реальной жизнью.

Рассмотрим на примере задание, направленное 
на развитие финансовой грамотности (урок 
«Информатика», 5 класс, тема «Таблицы», этап урока – 
закрепление полученных знаний).

Финансовые умения – понимание слов, связанных 
с финансами.

Задание «Поиск информации».
1. Найдите информацию о ноутбуках фирмы Asus.
2. Проанализируйте стоимость ноутбуков.
3. Составьте таблицу, где указаны такие данные, как 

название, год выпуска, характеристики, стоимость.
Развитие глобальных компетенций опирается на 

комплекс приемов и методов, позволяющих решать 
масштабные проблемы человечества, в первую очередь 
связанные с экологией и культурой. Они, как и все 
остальные, даются с опорой на текст.

Рассмотрим на примере задание, направленное на 
развитие глобальных компетенций (урок «Информатика», 
5 класс, тема «Интернет», этап урока – закрепление 
полученных знаний).

Глобальные умения – способность оценивать 
информацию; интегрируют интерактивные элементы, 
способствуют развитию технических умений.

Задание «Интернет-безопасность».
1. Разработать интерактивный кроссворд 

«Интернет-безопасность».
2. Сохранить файл под названием «Интернет-

безопасность».
Наконец, креативное мышление, как один из самых 

актуальных аспектов функциональной грамотности, 
обладает наибольшим арсеналом приемов и 
методов развития. Развитие креативного мышления 
активизирует работу памяти, воображения, фантазии и 
основывается на прогнозировании.

Рассмотрим на примере задание, направленное на 
развитие креативного мышления (урок «Информатика», 
5 класс, тема «Формы представления информации», 
этап урока – актуализация знаний).

Умения, необходимые для креативного мышления – 
умения максимально быстро создавать новые идеи 
и предложения по решению возникшей проблемы, 
генерировать что-то новое или применять известные 
методы к новым ситуациям.

Задание «Рекламная кампания».
Для сохранения лесов была запущена рекламная 

кампания. В результате конкурсного отбора был 
выбран такой слоган: «Будь в тренде – откажись от 
елки!» Было принято решение разработать листовку и 
показать, чем и как можно заменить живую ель.

Задание. Разработайте креативный эскиз листовки 
для рекламной кампании. Ваша листовка должна быть 
оригинальной – такой, какую не  каждый придумает. 
Воспользуйтесь предложенными ниже на поле 
справа геометрическими фигурами и инструментами 
для рисования и  предложите креативный эскиз 
такой листовки. Вы можете менять цвет, размеры 
и расположение фигур и линий, а также делать 
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собственные  рисунки. При желании можете снабдить 
эскиз кратким описанием. Проявите воображение.

Выводы
Итак, анализ понятия «функциональная грамотность» 

[Басик, Купалов, 2024; Ермоленко, Перченок, Черноглазкин, 
1999; Холина, Онишин, 2023] позволил сделать 
следующие выводы о тех практико-ориентированных 
направлениях, которые помогают сделать знания, умения 
и навыки компетенциями, жизненно важными операциями 
личности, обеспечивающими успешную социализацию.

1. Функциональная грамотность – это результат 
всестороннего развития личности, которая достигает 
истинного понимания в процессе применения 
приобретенных знаний, умений и навыков. В 
функциональную грамотность сегодня входит 
комплексное умение понимать и применять 
читательскую, математическую, естественнонаучную, 
финансовую, глобальную и креативную компетенции.

2. Основные компоненты функциональной 
грамотности – это не просто способность читать, 
считать, исследовать, распределять финансы, изучать 
другую культуру, создавать новое. Это инструкция 
к успешному, эффективному применению знаний, 
умений и навыков, которая позволяет принести 
максимальную пользу себе и обществу.

Читательская грамотность позволит овладеть 
социально-значимыми ценностями. Математическая 
грамотность даст возможность спланировать 
и спрогнозировать свои действия в социуме. 
Естественнонаучная грамотность направит исследование 
природы и общества в конструктивное русло. То же 

самое относится и к дополнительным компонентам 
функциональной грамотности.

3. В основе функциональной грамотности лежит 
читательская грамотность как универсальный 
практический навык интерпретации информации 
в письменном тексте. Ее практическое применение 
актуализируется во всех остальных компонентах 
функциональной грамотности. Понимать, использовать, 
осмыслять, оценивать и размышлять – вот основной 
путь, по которому нужно следовать, чтобы стать 
функционально грамотным.

Анализ научной литературы показал, что процесс 
развития функциональной грамотности продолжается 
на протяжении всей жизни. Развитие показателей 
функциональной грамотности направлено на помощь 
обучающимся в их дальнейшей жизнедеятельности: 
эффективно подходить к решению проблем различного 
рода, уметь функционировать с внешней средой, 
находить пути адаптации в быстро меняющемся 
современном обществе.

В современном мире информатика как школьная 
дисциплина имеет огромную значимость, так как 
достижение образовательных результатов по данной 
дисциплине неразрывно связано с умением анализа 
условия задачи, поиском всевозможных различных 
способов и методов ее решения, пониманием 
результатов, полученных после решения задачи, а также 
этапов ее решения. Большую часть заданий, которые 
направлены на развитие функциональной грамотности, 
представляют собой практико-ориентированные 
задачи, имеющие определенный контекст.

Список литературы
Басик Н. Ю., Купалов Г. С. Педагогические возможности формирования читательской грамотности в школьном 

курсе обществознания // Педагогическое образование и наука. 2024. №1. С. 41–46. DOI 10.56163/2072-2524-2024-1-
41-47. EDN SJKCCW 

Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения. Москва : ИЦ ПКПС, 2004. 84 с.
Дудковская И. А. Роль визуализации когнитивных данных в повышении эффективности обучения // Социаль-

но-педагогические вопросы образования и воспитания: материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием. Чебоксары : Среда, 2021. С. 116–119. EDN ORKKPL 

Ермоленко, В. А., Перченок Р. Л., Черноглазкин С. Ю. Дидактические основы функциональной грамотности в со-
временных условиях : пособие для работников системы образования. Москва : ИТОП РАО, 1999. 228 с. EDN RVXJXB 

Ижденева И. В. Возможности контекстного обучения в современном образовательном пространстве // Социаль-
но-педагогические вопросы образования и воспитания: материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции. Чебоксары : Среда, 2022. С. 218–221. EDN XQAXII 

Мазур З. Ф., Иванова Т. Н., Мазур Н. З., Непрокина И. В., Никишов А. В. Инновации в образовании как страте-
гические потенциальные педагогические продукты и объекты интеллектуальной деятельности // Педагогическая 
информатика. 2024. №1. С. 225–240. EDN GQGOZX 

Мезенцева О. И. Развитие профессиональной компетентности современного педагога в системе повышения ква-
лификации. Новосибирск : Немо Пресс, 2018. 226 с. EDN YVDUUX 

Мусема Аман, Лему Джеремью Взаимосвязь между использованием стратегии чтения и продуктивностью чте-
ния у студентов // Развитие образования. 2023. Том 6. №2. С. 50–56. DOI 10.31483/r-105300. EDN TJUZYN 

Поличка А. Е. Адаптационно-информационная составляющая педагогических технологий в условиях цифрови-
зации образования // Педагогическая информатика. 2024. №1. С. 89–96. EDN KOVJTL 

Ребко О. В. Основные требования и риски цифровой трансформации образования // Развитие образования. 2022. 
Том 5. №3. С. 38–42. DOI 10.31483/r-103540. EDN EFCTBA 

Сердюков В. И., Сердюкова Н. А., Яламов Г. Ю. Пути преодоления школьной неуспешности общеобразователь-
ными организациями // Педагогическая информатика. 2023. №4. С. 49–57. EDN BGMGPD 

Тарасова О. А. Геймификация учебного курса // Конструктивные педагогические заметки. 2022. №10-1 (17). 
С. 33–41. EDN GNOWSH 

Холина С. А. Онишин А.Р. Формирование функциональной грамотности обучающихся при изучении курса фи-
зики средней школы // Педагогическое образование и наука. 2023. №6. С. 115-119. DOI 10.56163/2072-2524-2023-6-
115-119. EDN LNXKIV 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.56163/2072-2524-2024-1-41-47
https://doi.org/10.56163/2072-2524-2024-1-41-47
https://www.elibrary.ru/sjkccw
https://www.elibrary.ru/orkkpl
https://www.elibrary.ru/rvxjxb
https://www.elibrary.ru/xqaxii
https://www.elibrary.ru/gqgozx
https://www.elibrary.ru/yvduux
https://doi.org/10.31483/r-105300
https://www.elibrary.ru/tjuzyn
https://www.elibrary.ru/kovjtl
https://doi.org/10.31483/r-103540
https://www.elibrary.ru/efctba
https://www.elibrary.ru/bgmgpd
https://www.elibrary.ru/gnowsh
https://doi.org/10.56163/2072-2524-2023-6-115-119
https://doi.org/10.56163/2072-2524-2023-6-115-119
https://www.elibrary.ru/lnxkiv


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2024) Vol. 7 No. 3, 27-32

www.journaledu.com32

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Чикова О. А., Каменев Р. В., Витюнин М. А., Сартаков И. В. Методика решения прикладных задач на уроках 
информатики в профильных информационно-технологических классах // Педагогическая информатика. 2023. №4. 
С. 58–75. EDN EOEZEC

References
Basik, N. Yu., Kupalov, G. S. (2020). Pedagogical opportunities for the development of reading literacy in a school 

social science course. Pedagogical Education and Science, 1, 41–46. EDN: SJKCCW. https://doi.org/10.56163/2072-
2524-2024-1-41-47 

Verbitsky, A. A. (2004). Competence-based approach and theory of contextual learning., 84. Moscow: IC PKPS.
Dudkovskaya, I. A. (2021). The role of cognitive data visualization in improving learning effectiveness., 116–119. 

Socio-pedagogical issues of education and upbringing: materials of the All-Russian scientific and practical conference 
with international participation. Cheboksary: Sreda. EDN: ORKKPL 

Ermolenko, V. A., Perchenkok, R. L., Chernoglazkin, S. Yu. (1999). Didactic foundations of functional literacy in 
modern conditions: A manual for workers in the education system., 228. Moscow: ITOP RAO. EDN: RVXJXB 

Izhdeneva, I. V. (2022). Possibilities of contextual learning in the modern educational space., 218–221. Social and 
pedagogical issues of education and upbringing: Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference. 
Cheboksary: Sreda. EDN: XQAXII 

Mazur, Z. F., Ivanova, T. N., Mazur, N. Z., Neprokina, I. V., Nikishov, A. V. (2024). Innovations in education as strategic 
potential pedagogical products and objects of intellectual activity. Pedagogical informatics, 1, 225–240. EDN: GQGOZX 

Mezentseva, O. I. (2018). Development of professional competence of a modern teacher in the system of professional 
development., 226. Novosibirsk: Nemo Press. EDN: YVDUUX 

Musema, Aman, Jeremy, Lemu (2023). The relation between reading strategy use and reading performance among 
students. Development of Education, 2, 50–56. EDN: TJUZYN. https://doi.org/10.31483/r-105300 

Polichka, A. E. (2024). Adaptation and information component of pedagogical technologies in the context of 
digitalization of education. Pedagogical informatics, 1, 89–96. EDN: KOVJTL 

Rebko, O. V. (2022). The main requirements and risks of digital transformation of education. Development of 
education, 5(3), 38–42. EDN: EFCTBA. https://doi.org/10.31483/r-103540 

Serdyukov, V. I., Serdyukova, N. A., Yalamov, G. Yu. (2023). Ways to overcome school failure by general education 
organizations. Pedagogical informatics, 4, 49–57. EDN: BGMGPD 

Tarasova, O. A. (2022). Gamification of the training course. Constructive Pedagogical Notes, 10-1(17), 33–41. EDN: 
GNOWSH 

Kholina, S. A. Onishin, A. R. (2023). Formation of functional literacy of students when studying a high school physics 
course. Pedagogical Education and Science, 6, 115–119. EDN: LNXKIV. https://doi.org/10.56163/2072-2524-2023-6-115-119 

Chikova, O. A., Kamenev, R. V., Vityunin, M. A., Sartakov, I. V. (2023). Methods of solving applied problems in 
informatics lessons in specialized information technology classes. Pedagogical Informatics, 4, 58–75. EDN: EOEZEC

Информация об авторах
Дудковская Ирина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой, 
Куйбышевский филиал ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»,  
г. Куйбышев, Российская Федерация; 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7325-224X, e-mail: dudkowskay@mail.ru
Поступила в редакцию 28.05.2024
Принята к публикации 03.08.2024
Опубликована 06.08.2024

Information about the authors
Irina A. Dudkovskaya, Cand. Sci. (Educ.), associate professor, head of chair, 

Kuibyshev branch of the federal state budgetary educational institution  
of higher education "Novosibirsk State Pedagogical University",  

Kuibyshev, Russian Federation. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7325-224X, e-mail: dudkowskay@mail.ru

Received 28 May 2024
Accepted 3 August 2024
Published 6 August 2024

Авторсěм çинчен пěлтерни
Дудковская Ирина Алексеевна, педагогика ăслăлăхĕн кандидачĕ, доценчĕ, кафедра пуçлăхĕ,  
Федерацин аслă пĕлĕвĕн «Новосибирск патшалăх педагогика университечĕ» патшалăх  
бюджет вĕренӳ учрежденийĕн Куйбышев филиалĕ,  
Куйбышев хули, Раҫҫей Федерацийӗ. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7325-224X, e-mail: dudkowskay@mail.ru
Редакцие ҫитнĕ 28.05.2024
Пичетлеме йышӑннӑ  03.08.2024
Пичетленсе тухнӑ 06.08.2024

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.elibrary.ru/eoezec
https://www.elibrary.ru/sjkccw
https://doi.org/10.56163/2072-2524-2024-1-41-47
https://doi.org/10.56163/2072-2524-2024-1-41-47
https://www.elibrary.ru/orkkpl
https://www.elibrary.ru/rvxjxb
https://www.elibrary.ru/xqaxii
https://www.elibrary.ru/gqgozx
https://www.elibrary.ru/yvduux
https://www.elibrary.ru/tjuzyn
https://doi.org/10.31483/r-105300
https://www.elibrary.ru/kovjtl
https://www.elibrary.ru/efctba
https://doi.org/10.31483/r-103540
https://www.elibrary.ru/bgmgpd
https://www.elibrary.ru/gnowsh
https://www.elibrary.ru/lnxkiv
https://doi.org/10.56163/2072-2524-2023-6-115-119
https://www.elibrary.ru/eoezec
https://orcid.org/0000-0001-7325-224X
https://orcid.org/0000-0001-7325-224X
https://orcid.org/0000-0001-7325-224X


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2024) Vol. 7 No. 3, 33-38

33

PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION

https://doi.org/10.31483/r-111778
УДК 372.8

Образовательные онлайн-технологии  
как эффективное средство обучения  
английской терминологии языка для специальных 
целей (ЯСЦ) студентов неязыковых  
специальностей вуза: междисциплинарный подход

Резюме. Настоящая статья посвящена исследованию, проведенному преподавателями кафедры английского языка гу-
манитарных факультетов Южного федерального университета (ЮФУ), целью которого явилось изучение эффективности 
усвоения терминологии языка для специальных целей студентами неязыковых специальностей при помощи современ-
ных IT-технологий. В качестве образовательного IT-продукта был использован онлайн-курс «Legal Communication: Legal 
Writing and Oral Communication in the Practice of Law / Правовая коммуникация: письменная и устная коммуникация в юри-
дической практике», разработанный междисциплинарным коллективом преподавателей юридического факультета ЮФУ 
и кафедры английского языка гуманитарных факультетов ЮФУ для студентов юридического факультета на платформе 
Moodle LMS. Междисциплинарный подход, который был использован в ходе исследования, позволил рассмотреть постав-
ленную проблему с точки зрения двух научных дисциплин – методики преподавания иностранных языков и терминоведе-
ния. В результате исследования были сделаны следующие выводы: образовательные IT-технологии и образовательные 
продукты, созданные на их основе, способствуют повышению мотивации у студентов неязыковых специальностей к изу-
чению профессиональной терминологии языка их будущей профессии при условии, что содержательная составляющая 
этих продуктов будет тщательно разработана на основе содержания ключевых разделов теоретического и практического 
терминоведения, которые включают в себя описание истории формирования и развития отдельно взятого профессио-
нального языка, лингвистические и экстралингвистические факторы его становления, его лексико-грамматические и сти-
листические особенности, способы корректного применения терминов в специальном контексте.

Ключевые слова: мотивация, онлайн-курс, онлайн-обучение, междисциплинарный подход, ЯСЦ, английская 
юридическая терминология.
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Educational online technologies as effective tools  
for learning English terminology of language for specific 

purposes (LSP) by the students of non-linguistic 
university specialties: interdisciplinary approach

Abstract. The paper describes the research conducted by the team of the English teachers of English for Humanities 
Dpt. of Southern federal university. The investigation aimed at the study of effectiveness of learning English terminology 
for special purposes by the non-linguistics university program students with the help of IT-technologies. In the experiment 
the online course "Legal Communication: Legal Writing and Oral Communication in the Practice of Law", developed by the 
interdisciplinary team of university teachers of the Faculty of Law and the English teachers of English for Humanities Dpt. 
on the Moodle LMS. Interdisciplinary approach applied in the course of investigation embraced the main principles of two 
sciences: methods of teaching foreign languages and terminology study. The results obtained show that both the usage of 
educational IT-technologies and the educational IT- products increases the students’ motivation for learning the language 
of their future profession if the content of the educational IT- products is thoroughly developed on the main subjects of 
theoretical and practical terminology study: the description of the history of formation and development of a language for 
special purposes, the linguistic and extra-linguistic factors that influenced its development, its vocabulary, style and genres, 
the techniques of appropriate use of terms in the special context.
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Тĕп сăмахсем: онлайн вĕрентӳ, хавхалантару, онлайн курс, тĕрлĕ дисциплинăна çыхăнтарни, ЧЯВ, акăлчан юри-
спруденци терминологийĕ.

Ăслăлăх статйи

Вĕренӳре усă куракан онлайн технологисем 
акăлчан чĕлхе терминологине ятарлă 
вĕрентмелли (ЧЯВ) тухăçлă хатĕр пулни: 
тĕрлĕ дисциплинăна çыхăнтарни

Аннотаци. Ку статьяра Федерацин кăнтăр ен университечĕн (ФКУ) гуманитари факультечĕсен акăлчан чĕлхи кафе-
дрин преподавателĕсем ирттернĕ тĕпчев пирки сăмах пырать. Тĕпчев тĕллевĕ акăлчан чĕлхе терминологине чĕлхепе 
çыхăнман специальноçсене алла илекен студентсене хальхи ятарлă IT технологисемпе усă курса вĕрентнин тухăçлăх-
не палăртасси пулнă. Вĕрентме IT продукт вырăнĕнче «Legal Communication: Legal Writing and Oral Communication in the 
Practice of Law / Право хутшăнăвĕ: юриспруденци практикинче усă куракан клалаçу тата çыру хутшăнăвĕ» онлайн курс 
пулнă. Ăна Moodle LMS платформа çине таянса ФКУн юриспруденци факльтечĕн тĕрлĕ специальноçа алла илекен сту-
дентсене вĕрентекен юрист преподавателĕсем тата ФКУн гумантиари факультечĕсен акăлчан чĕлхи кафедрин препо-
давателĕсем юрфак студенчĕсем валли хатĕрленĕ. Тĕпчев вăхăтĕнче тĕрлĕ дисциплинăна çыхăнтарни преподаватель-
сене ума лартнă ыйтăва икĕ дисциплинăна – ют чĕлхесене вĕрентмелли меслетлĕхе тата терминологи вĕрентĕвне тĕпе 
хурса татса пама май панă. Тĕпчев çакнашкал пĕтĕмлетӳ тума май парать: вĕрентӳре усă куракан IT технологисем тата 
вĕсем çине таянса хатĕрленĕ вĕренӳ продукчĕсем филолог мар студентсене пулас профессире кирлĕ терминологие 
алла илме хавхалантараççĕ. Кун пекки чăнах пултăр тесен вĕренӳ продуктне терминологие теорипе практика енчĕн тĕ-
плĕн шухăшласа тумалла. Ку е вăл профессипе çыхăннă терминологи пулса кайнипе аталаннине, çак аталанăва чĕлхе 
тата пурнăç факторĕсем мĕнле витĕм кӳнине ăнлантарса памалла, лексикологипе грамматика тата стилистика енчен 
хакламалла тата ку е вăл контекстра евĕклĕ усă курассин уйрăмлăхне кăтартмалла.

Цитатăлама: Косоногова О. В. Вĕренӳре усă куракан онлайн технологисем акăлчан чĕлхе терминологине ятарлă вĕрент-
мелли (ЧЯВ) тухăçлă хатĕр пулни: тĕрлĕ дисциплинăна çыхăнтарни // Вĕренӳ аталанăвĕ. 2024. Т. 7, № 3. С. 33–38. DOI 
10.31483/r-111778. EDN JIJTUN. 

Косоногова О. В.
Федерацин кăнтăр ен университечĕ  
Дон çи Ростов хули, Раҫҫей Федерацийӗ.

 https://orcid.org/0000-0002-1417-9094, e-mail: olgakosonogova@yandex.ru

Введение
В последнее время опыт использования 

информационных технологий в образовании, 
полученный благодаря внедрению цифровых платформ 
в образовательную деятельность вузов, позволил 
разработать новые и использовать более интенсивно 
уже имеющиеся технологии с целью повышения 
привлекательности образовательного процесса и, в 
конечном счете, повышения его эффективности. IT-
технологии в педагогике представляют собой ценный 
ресурс, благодаря которому процесс вовлечения 
обучающихся в изучение различных дисциплин 
становится более органичным и эффективным. 
Согласно Федеральному закону Российской Федерации 
«Информационные технологии – процессы, методы 
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы осуществления 
таких процессов и методов» [ФЗ № 149 «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации»]. С точки зрения педагогики IT-технологии 
обладают огромным дидактическим потенциалом, 
умелое применение которого помогает вывести процесс 
обучения на более высокий уровень. Проведенные 
современные исследования в этой области [Сысоев, 
Евстигнеев, 2008; Воевода 2009; Коваленко, Колбышева, 
2010] показали, что использование IT-технологий 
позволяет мотивировать учебную деятельность, 
повышает самостоятельность, обеспечивает переход 
обучающегося из состояния пассивного слушателя 
в активного участника учебного процесса, снимает 
психологический барьер, который часто возникает, 
например, при изучении иностранных языков, развивает 

психологические механизмы, такие, как воображение, 
внимание, память, а также способствует активизации 
мыслительных процессов, таких, как анализ, синтез, 
дедукция, логическое мышление и др. Более поздние 
исследования, проведенные в период 2019-2023 гг. 
[Nur Agung, Surtikanti, OP Charito, 2020; Kholis, 2022; 
Филиппова, Арискина, 2022; Богданова, Чаукерова, 2023], 
посвящены изучению эффективности образовательных 
онлайн-технологий в постковидных условиях, причем 
в некоторых работах упоминается факт недостаточной 
технической подготовленности как образовательных 
учреждений и преподавателей, так и студентов в 
сложившейся ситуации перехода на дистантные формы 
обучения [Kholis, 2022]. Содержательная составляющая 
также требует особого внимания, так как именно 
содержание учебного материала является ключевым при 
разработке образовательных продуктов и выборе способа 
его подачи [Филиппова, Арискина, 2022].

Использование новых технологий доказало свою 
эффективность и в процессе обучения английскому 
языку студентов неязыковых специальностей, в учебную 
программу которых включены курсы «Иностранный 
язык в сфере профессиональной коммуникации», 
«Язык региона специализации», «Иностранный язык 
в юриспруденции», содержание которых зависит от 
направления обучения. Внедрение онлайн-платформы 
Moodle LMS в цифровую среду ЮФУ способствовало 
более активному привлечению электронных 
образовательных ресурсов в образовательный процесс 
и созданию авторских обучающих продуктов, таких, 
как, например, онлайн-курс «Legal Communication: 
Legal Writing and Oral Communication in the Practice 
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of Law / Правовая коммуникация: письменная и 
устная коммуникация в юридической практике», 
разработанный междисциплинарным коллективом 
преподавателей юридического факультета ЮФУ и 
кафедры английского языка гуманитарных факультетов 
ЮФУ для студентов юридического факультета на 
платформе Moodle LMS1. Курс содержит видеолекции, 
а также текстовые, аудио- и видеоматериалы, творческие 
и проектные задания, и снабжен тестами для проверки 
уровня усвоения предложенного материала. Целью 
данного курса является формирование и развитие у 
студентов навыков профессионального общения в 
сфере юриспруденции в межкультурной правовой 
среде, которое невозможно без знания юридической 
терминологии и умения корректно использовать эти 
знания в правовом контексте. Для определения, насколько 
эффективнее усваивается предложенный материал в 
рамках онлайн-курса, упомянутого выше, преподаватели 
кафедры английского языка гуманитарных факультетов 
ЮФУ проанализировали результаты тестирования, 
проведенного в студенческих группах, обучение в 
которых осуществляется на базе вышеупомянутого 
онлайн-курса, и результаты тестирования, проведенного в 
группах, в которых онлайн-курс использовался в качестве 
дополнительного ресурса.

Материал и методы исследования
Исследование проводилось в 3-х группах среди 

студентов 3-го курса дневного (1 группа) и вечернего 
(2 группы) отделений юридического факультета ЮФУ 
общей численностью 62 человека, которые в течение 
двух семестров в период 2022-2023 учебного года 
осваивали программу дисциплины «Иностранный язык 
в сфере юриспруденции» в онлайн-режиме. Причем в 
группе дневного отделения (23 человека) онлайн-курс 
использовался в качестве материала для самостоятельной 
работы (30% от общего объема), тогда как в группах 
вечернего отделения (39 человек) этот курс был 
использован в качестве базового учебного материала. В 
ходе исследования был использован междисциплинарный 
подход, который позволил рассмотреть данную проблему 
с точки зрения методики преподавания английского языка 
студентам неязыковых специальностей, что обусловило 
выбор образовательного ресурса в виде онлайн-
курса, и с позиции терминоведения, что обусловило 
выбор содержательной составляющей учебного 
материала онлайн-курса. Также были применены 
метод сравнительно-сопоставительного анализа и 
метод статистического анализа для подсчета процента 
успеваемости в разных группах.

Результаты исследования и их обсуждение
Настоящее исследование проводилось на стыке 

двух научных дисциплин: педагогики, а именно с 
позиции методики преподавания иностранных языков, 
и с позиции терминоведения как лингвистической 
науки [Лейчик, 2009; Cabré Castellví, 2003; Picht, 
1 Косоногова О. В., Малащенко М. В., Ларина Т. Ю., Корецкий Д. А., Сая-
дян С. Г. «Legal Communication: Legal Writing and Oral Communication in 
the Practice of Law»: онлайн-курс, 2020, ЮФУ, Moodle LMS. URL: https://
moodle.sfedu.ru/course/view.php?id=298#section-1

2006; Packeiser, 2009; Trojar, 2017], к основным 
разделам которого мы обращаемся с целью выработки 
алгоритма и последовательности введения новых 
знаний, отработки навыков применения этих 
знаний и проведения контрольных мероприятий 
для определения степени усвоения этих знаний. 
Обучение иностранному языку для специальных 
целей (ЯСЦ) должно начинаться с основных понятий, 
которые рассматриваются в рамках терминоведения: 
определение термина как единицы ЯСЦ, понятие о 
классификации терминов, описание лексики различных 
предметных областей, лексико-грамматические 
особенности терминологии, основные аспекты 
терминообразования, способы перевода терминов 
на русский язык и др. [Лейчик, 2009; Капшутарь, 
Филиппова, 2016; Abdullaeva, Rasulova, Isarov, 2020]. 
При выборе темы для проектных или текущих работ, 
например, составление терминологических глоссариев, 
тезаурусов, необходимо познакомить обучающихся с 
жанровыми и стилистическими особенностями ЯСЦ, 
который они изучают. Так, при изучении онлайн-
курса «Legal Communication: Legal Writing and Oral 
Communication in the Practice of Law/ Правовая 
коммуникация: письменная и устная коммуникация 
в юридической практике» студенты юридического 
факультета имеют доступ к видеолекциям, в которых 
содержится информация об особенностях языка права, 
обусловленных историей развития как самого англо-
американского права, так и историей возникновения 
и формирования языка, который его обслуживает. 
История формирования и развития английского 
юридического языка, обусловленная совокупностью как  
лингвистических, так и экстралингвистических факторов, 
отражена в составе его терминологии: наличие терминов 
непосредственно английского происхождения; наличие 
заимствованных терминов, таких, как латинизмы и 
устойчивые выражения, в которых содержатся латинские 
слова, вошедшие в юридический английский благодаря 
доминирующему римскому праву на территории 
современной Британии на протяжении четырех столетий 
вплоть до начала V века; латинские термины, вошедшие в 
терминологию в виде ассимилированных терминов через 
старофранцузский язык, господствовавший в Англии  во 
времена нормандского завоевания, и др.

Исследование, проведенное преподавателями 
кафедры английского языка  гуманитарных факультетов 
ЮФУ, показало, что достичь максимальной усвояемости 
терминологических единиц в количестве, указанном 
в рабочей программе дисциплин, нацеленных на 
формирование и развитие навыков профессионального 
общения на иностранном языке в межкультурной среде, 
представляется возможным, во-первых, при наличии у 
обучающихся базовых знаний о той сфере человеческой 
деятельности, которую обслуживает отдельно взятый 
ЯСЦ, и, во-вторых, при условии использования в процессе 
обучения  IT-технологий, которые дают возможность 
вводить, тренировать и контролировать усвоение 
терминологии через онлайн-платформы при помощи 
программных образовательных продуктов: онлайн-
курсов, тренажеров, например, Quizlet, электронных 
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тестов, таких, как MicrosoftForms, и других интернет-
ресурсов. Стоит отметить, что практика применения 
разнообразных образовательных технологий в процессе 
обучения показала, что такие техники являются 
стимулирующими методами, вызывающими интерес 
к изучению предмета, тем самым повышая показатели 
усвоения учебного материала. Однако содержательная 
сторона предлагаемого продукта должна быть тщательно 
подготовлена, и именно содержанием учебного материала 
должен быть обусловлен способ его подачи.

В качестве контрольного мероприятия, определяющего 
уровень усвоения предложенного материала, был составлен 
итоговый тест, направленный на контроль знаний лексико-
грамматических особенностей юридического английского 
языка, контроль навыков письменной речи в виде тестового 
задания на знание структуры юридического документа, 
и на контроль умения вести диалог по предложенной 
ситуации в виде творческого задания. Ниже представлены 
образцы тестовых заданий:

TASK 1 (всего 10 заданий = 20 баллов). Choose the 
correct answer:

1. Lawyers from English-speaking countries (the U.S., 
the UK, Canada, Australia, New Zealand, and South 
Africa) have shared … traditions.

1) Roman law; 2) Continental law; 3) Common law.
TASK 2 (всего 10 заданий = 20 баллов).
A) Watch in TASK 1 the video lecture "Language and 

communication - Does one size fit all?", delivered by 
The Hon Mrs Justice Audrey Campbell-Moffat https://
www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=ORz-
3dpGogc&feature=emb_logo

B) Decide whether the statements are TRUE or FALSE.
1. The Hon Mrs Justice Audrey Campbell-Moffat 

discusses the difference in communication in the court room.
TRUE   FALSE
TASK 3 (всего 10 заданий = 20 баллов). Read the 

contract in which the headings of the paragraphs are 
omitted. Choose the correct answer:

This Sales Agreement (the "Agreement") is entered 
into 22.04.2018 (the "Effective Date"), by and between 
MedEquipment, with an address of 33, HauptstrasseMunic, 
Germany (the "Seller") and Central Hospital, with 
an address of 57, Stonemade Street, Manchester, (the 
"Buyer"), collectively "the Parties".

THEREFORE, the Parties agree as follows:
1. _______ Seller shall make available for sale and 

Buyer shall purchasemedical equipment (the "Goods").
a) Delivery; b) Sale of Goods; c) Risk of Loss.
2. _______ Seller shall deliver the Goods to Buyer at 

Manchester, UK, Central Hospital. The Goods shall be 
deemed delivered when Buyer has accepted delivery at the 
above-referenced location. The shipping method shall be 
determined by Seller….

a) Price and Payments; b) Title; c) Delivery.
TASK 4 (20 баллов). Write a Claim Letter to an Airline 

filling the form in given below as if your flight from Vienna 
to Splithad been delayed for 3 hours (see screen- shot of a 
boarding pass). Departure from Vienna – Sep.27, 2018 at 
1:10 PM, Arrival to Split – Sep.27, 2018 at 2:25 PM. 
Totally was paid €49 (форма прилагается).

TASK 5 (20 баллов). Read the article about a car 
accident and act out the dialogue between a policeman and 
a witness / a victim of a car accident.

Bus Crashes on Way to Sacred Shrine, Killing 12
Dozens are said to be injured after bus from Poland 

headed to Medjugorje crashed in Croatia
Aug 6, 2022
(NEWSER) – A Poland-registered bus carrying pilgrims 

to a shrine in Bosnia skidded from a highway in northern 
Croatia early Saturday, killing at least 12 people and injuring 
several others, police and officials said. Fake painting …

Максимальное количество баллов за выполнение 
итогового теста – 100 баллов. Минимальное количество 
баллов, которые должен набрать студент – 60 баллов, 
или 60% от общего количества баллов, что соответствует 
оценке «удовлетворительно» по шкале оценок в ЮФУ. 
После выполнения теста студентами были получены 
следующие результаты. В группе, в которой онлайн-
курс был использован в качестве дополнительного 
материала, с диапазоном 85–100% (оценка «отлично» по 
вышеуказанной шкале) усвоение терминов английского 
юридического языка и умение их корректно использовать 
в правовом контексте показали 47% обучающихся, с 
диапазоном 71–84% (оценка «хорошо») – 31%, 61–71% 
(оценка «удовлетворительно») – 22%. В группе студентов, 
в которой онлайн-курс был использован в качестве 
основного учебного материала, с диапазоном 85–100% 
усвоение терминов показали 51% обучающихся,  
71–84% – 32%, 61–71% – 17%. Студентов, не 
справившихся с итоговым тестом, выявлено не было. 
Таким образом, показатели первой группы оказались 
несколько ниже показателей второй группы: количество 
студентов, выполнивших тест на «отлично», отличается 
на 4%, с оценкой «хорошо» – на 1%, с оценкой 
«удовлетворительно» – на 5%.

Полученные результаты показали, что использование 
онлайн-курса в качестве основного учебного 
материала позволило в целом улучшить успеваемость 
обучающихся на 9%, что характеризует вышеуказанный 
онлайн-продукт как эффективный мотивационный 
инструмент с тщательно подобранным предметным 
содержанием. Полученные данные демонстрируют его 
положительное воздействие, хотя и в незначительной 
степени, на эффективность образовательного процесса.

Выводы
В заключении можно сделать вывод, что 

образовательные IT-технологии и образовательные 
продукты, созданные на их основе, способствуют 
повышению мотивации у студентов неязыковых 
специальностей к изучению профессиональной 
терминологии языка их будущей профессии при 
условии, что содержательная составляющая этих 
продуктов будет тщательно разработана на основе 
положений терминоведения, которые включают в себя 
описание истории формирования и развития отдельно 
взятого профессионального языка, лингвистические и 
экстралингвистические факторы его становления, его 
лексико-грамматические и стилистические особенности.
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Профессиографический мониторинг  
как технология оценки динамики формирования 
мотивационного компонента профессиональной 
компетентности курсантов морского вуза

Резюме. Работа посвящена исследованию процесса формирования мотивационного компонента профессиональной 
компетентности курсантов морского вуза в условиях смешанного обучения. В условиях процесса цифровизации высшего 
образования, с учетом специфики работы в морской отрасли необходимо предлагать решение запросов общества. Одним 
из них является запрос судовладельцев на мотивированных специалистов, выпускников морского вуза. Работодатели хо-
тят, чтобы молодые специалисты были не только компетентными в своей области, но и обладали мотивацией к дальней-
шему профессиональному развитию и обучению. Процесс профессиональной подготовки направлен на формирование 
определенного ряда компетенций. При этом практически не затрагивается мотивационная составляющая. Однако сегодня 
данное обстоятельство нельзя не учитывать. Необходимо разрабатывать технологии, инструменты, позволяющие фор-
мировать мотивационный компонент, производить его оценку и отслеживание динамики. Профессиографический мони-
торинг является малоизученной технологией. Целью исследования является разработка и обоснование возможности его 
использования в морском вузе. Была разработана и апробирована модель формирования мотивационного компонента 
профессиональной компетентности. В ней были определены место и состав профессиографического мониторинга, пред-
ложены его функции, определены критерии оценки уровня мотивационного компонента профессиональной компетентно-
сти. Результаты эксперимента показали положительную динамику формирования мотивационного компонента професси-
ональной компетентности у курсантов.

Ключевые слова: высшее образование, профессиональная компетентность, курсанты, мотивационный компо-
нент, морской вуз, профессиографический мониторинг, технология оценки.

Для цитирования: Новоселов К. А. Профессиографический мониторинг как технология оценки динамики фор-
мирования мотивационного компонента профессиональной компетентности курсантов морского вуза // Развитие 
образования. 2024. Т. 7, № 3. С. 39–49. DOI 10.31483/r-112387. EDN KYNVKM.

Professiographic monitoring as a technology  
for assessing the dynamics of the formation  

of the motivational component of the professional 
competence of maritime university cadets

Abstract. The study focuses on the investigation of the process of forming the motivational aspect of the professional 
competency of cadets at a maritime university in a blended learning environment. Given the digitalization of higher 
education and the specific requirements of the maritime industry, there is a need to provide a solution in response to 
the demands of ship owners. Employers seek to employ motivated young professionals who are not only skilled in their 
field but also possess a drive for professional growth. The aim of professional training is to develop competencies, while 
the motivational element remains unaddressed. It is essential to develop techniques that facilitate the development of 
this aspect. Professiographic monitoring represents a relatively underexplored technique. The objective of this study is 
to devise and validate the feasibility of utilizing this approach within a maritime university context. The model for the 
development of the motivational aspect of professional competence has been created and tested. This model defines the 
role and components of professiographic monitoring. Its functions have been proposed and criteria for assessing the level 
of motivation in professional competence have been defined. The results of the study demonstrated positive trends in the 
development of motivation among cadets, indicating a positive impact on their professional competence.
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Тĕп сăмахсем: профессиографи мониторингĕ, хаклав технологийĕ, хавха компоненчĕ, професси компетенцилĕхĕ, 
аслă пĕлӳ, тинĕс вузĕ (тинĕс аслă шкулĕ), курсантсем.

Ăслăлăх статйи

Профессиографи мониторингĕ тинĕс вузĕн 
курсанчĕсен профессилĕхе аталантарас хавхи 
епле ӳснине хакламалли технологи пулни
Новоселов К. А. 
Калининград патшалăх техника университечĕ  
Калининград хули, Раҫҫей Федерацийӗ.

 https://orcid.org/0000-0002-4206-6150, e-mail: kirill-n1996@mail.ru

Аннотаци. Ĕç тинĕс вузĕн курсанчĕсен хутăш вĕрентӳ условийĕнче професси пĕлӳлĕхне аталантарас хавхи ӳс-
нипе çыхăннă тĕпчевпе паллаштарать. Аслă шкулта вĕрентӳ цифрăланнă май тата тинĕс ĕçĕн хăй евĕрлĕхне шута 
илсе общество ыйтăвĕсене кирлĕ пек татса памалли мелсене тупмалла. Çак ыйтусенчен пĕри вăл – карап хуçисем 
хăйсем патĕнче тинĕс вузне пĕтернĕ ырă хавхаллă специалистсем ĕçлеччĕр тени. Ĕç паракансене хăйсен ĕçне 
лайăх пĕлнисĕр пуçне професси енчен малалла аталанма тата вĕренме тăрăшакан çамрăк специалистсем кирлĕ. 
Профессие вĕрентнĕ май вузра çамрăк специалистсен тĕрлĕ компетенцине аталантарма тивет. Çав вăхăтрах вуз 
пулас специалистăн хавхине аталантарас пирки нимех те тумасть. Ку лару-тăрăва, мĕн тесен те, паян кун шута 
илмесĕр май килмест. Хавха тăвакан, ăна виçсе хаклама, мĕнле аталаннине сăнаса тăма май паракан технологи-
сем, хатĕрсем шухăшласа тупмалла. Профессиографи мониторингĕ сахал тĕпченĕ технологисем шутне кĕрет Тĕп-
чевĕн тĕллевĕ профессиографи мониторингне хатĕрлесси тата унпа тинĕс аслă шкулĕнче усă курма май пуррине 
ĕнентересси пулса тăрать. Автор професси компетенцилĕхĕн хавхалăх модельне тунă, ăна ĕçре тĕрĕслесе пăхнă. 
Модельте профессиографи мониторингĕн вырăнне тата тытăмне кăтартнă, мониторингпа тумалли ĕçсене сĕннĕ, 
професси компетенцилĕхĕн шайне хакламалли критерисене палăртнă. Эксперимент пĕтмĕшĕ курсантсен профес-
си компетенцийĕнче хавха пайĕ аталанса пынине кăтартнă.

Цитатăлама: Новоселов К. А. Профессиографи мониторингĕ тинĕс вузĕн курсанчĕсен профессилĕхе аталанта-
рас хавхи епле ӳснине хакламалли технологи пулни // Вĕренӳ аталанăвĕ. 2024. Т. 7, № 3. С. 39–49. DOI 10.31483/r-
112387. EDN KYNVKM. 

Введение
Современная государственная политика отмечает 

необходимость обновления и модернизации флота 
всех направлений, а также развитие морской и 
рыбопромысловой отраслей. Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации 
подчеркивает важность качественного обучения студентов, 
их подготовку по высоким стандартам, чтобы молодые 
специалисты обладали необходимыми компетенциями. 
В Федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года под 
образованием понимается «единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенных объема и сложности 
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов» (ст. 2)1.

При нахождении в рейсе происходит взаимодействие 
членов экипажа и сотрудников различных российских и 
зарубежных служб. Кроме того, члены экипажа работают 
со сложным оборудованием, при необходимости 
его ремонтируют, устанавливают, чтобы обеспечить 
безопасность мореплавания. Федеральный закон №16-
ФЗ «О транспортной безопасности» от 9 февраля 
2007 года регламентирует: «субъект транспортной 
инфраструктуры, перевозчик вправе возлагать на 
персонал (экипаж) транспортных средств обязанности по 

1 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании  
в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ.

обеспечению транспортной безопасности транспортного 
средства в объеме, не препятствующем исполнению 
служебных обязанностей персонала, связанных с 
обеспечением безопасности перевозки» (ст. 4, п. 4)2.

В прошлых исследованиях [Силина, Новоселов, 
2023; Новоселов, Силина, 2024] было расширено и 
уточнено определение понятия «профессиографический 
мониторинг» применительно к процессу формирования 
мотивационного компонента профессиональной 
компетентности курсантов морского вуза в 
условиях смешанного обучения. Профессиональная 
деятельность морских специалистов регламентируется 
рядом нормативных документов и правовых актов, 
международными соглашениями3 и конвенциями4, 
законами Российской Федерации, а в период 
профессиональной подготовки необходимо также 
учитывать требования федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) и профессиональных 
стандартов [Грунтов, 2021].

С учетом особой специфики работы на 
судах судовладельцы хотят трудоустраивать 
к себе высококвалифицированных, а главное 
мотивированных специалистов, имеющих 
соответствующий уровень профессиональной 
подготовки, стремление к саморазвитию, постоянному 
обновлению профессиональных знаний, обладающих 
ответственностью, целеустремленностью, пониманием 
ценности своей профессиональной деятельности.

2 Федеральный закон Российской Федерации «О транспортной безо-
пасности» от 09.02.2007. № 16-ФЗ.
3 MSc and PhD in Maritime Affairs taught in Malmö. WMU (World 
Maritime University). 2015. URL: https://www.wmu.se/programmes/
msc-malmo (accessed: 12.04.2022).
4 Письменный М. Н. Конвенционная подготовка судоводителей мор-
ских судов. Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2009. 254 с.
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Следовательно, можно сделать вывод, что по 
окончании морского вуза выпускник должен обладать 
профессиональной компетентностью, необходимой 
для решения всех вопросов и проблем, связанных 
с обеспечением безопасности мореплавания, и 
выполнения своих должностных обязанностей. 
Необходимо учитывать, что в течение всего периода 
обучения у курсантов есть мотивы, которые сильно или 
слабо оказывают воздействие на стремление к обучению, 
стремление реализоваться в профессии и т. д. В процессе 
обучения необходимо формировать положительную 
учебную и профессиональную мотивации, так как 
они будут побуждать курсантов к повышению своей 
профессиональной компетентности, что в результате 
сделает их более востребованными на рынке труда.

В своей работе А.А. Бодалев пишет: «настоящий 
профессионализм всегда сопрягается с сильной и 
устойчивой мотивационной сферой на осуществление 
определенной профессиональной деятельности и 
на достижение в ней уникального, неординарного 
результата»5. Современное высшее образование основано 
на реализации компетентностного подхода в процессе 
профессиональной подготовки, а мотивация является 
одной из базовых составляющих профессиональной 
компетентности, что делает проблему формирования 
мотивационного компонента профессиональной 
компетентности курсантов морского вуза в условиях 
смешанного обучения крайне важной и актуальной. Чем 
более положительной будет учебно-профессиональная 
мотивация, тем более высокий уровень сформированности 
будет у мотивационного компонента, а, следовательно, 
более успешным и эффективным будет обучение. «Если 
возобладают мотивы положительного содержания, то 
все силы будут направлены на преодоление трудностей, 
если нет – студент станет пассивным»6. Мотивацию, 
формирование мотивов к освоению профессии можно 
рассматривать как «регулятор поведения личности, 
дающий возможность моделировать стратегию 
профессионального развития» [Буракова, Княженко, 
2017] и как «процесс интериоризации норм, целей, 
ценностей профессиональной деятельности, критерием 
которого выступает принятие профессии личностью» 
[Буракова, Княженко, 2017].

Результаты исследования, проведенного среди 
курсантов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики», показали, что 
они обладают недостаточным уровнем сформированности 
мотивационного компонента профессиональной 
компетентности – 71,30% относятся формально к 
обучению, выполняя минимальные требования для 
получения диплома, чуть больше половины (52,46%) имеют 
мотивацию к обучению, только 37,30% мотивированы к 
овладению профессией [Силина, Новоселов, 2023].

Учитывая требования вышеназванных документов 
и стандартов, проанализировав литературу по проблеме 
исследования, изучив организацию учебного процесса 
5 Бодалев А. А. Вершина развития взрослого человека: характеристи-
ки и условия достижения. Москва, 1998. 168 с.
6 Княженко Л. П. Методическое управление инновационными про-
цессами в ВУЗе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Княженко Людмила 
Павловна; [Место защиты: Карачаево-Черкес. гос. ун-т им. У.Д. Али-
ева]. Карачаевск, 2009. 228 с.

в период смешанного обучения и профессиональной 
подготовки курсантов морских вузов, было выявлено 
противоречие между требованиями к подготовке 
компетентных и мотивированных специалистов в морском 
вузе и недостаточным уровнем мотивационного компонента 
профессиональной компетентности курсантов морского вуза 
в условиях смешанного обучения. Объектом исследования 
стал образовательный процесс, реализующийся в условиях 
смешанного обучения и направленный на формирование 
мотивационного компонента профессиональной 
компетентности курсантов морского вуза. Предметом 
исследования был определен профессиографический 
мониторинг формирования мотивационного компонента 
профессиональной компетентности курсантов морского 
вуза в условиях смешанного обучения.

В проведенных ранее исследованиях С.Н. Силиной и 
К.А. Новоселовым [Новоселов, Силина, 2024; Силина, 
Новоселов, 2023] установлено, что формирование 
мотивационного компонента профессиональной 
компетентности курсантов морского вуза в условиях 
смешанного обучения будет результативным, если 
разработан и внедрен в образовательный процесс 
профессиографический мониторинг в качестве 
педагогической технологии в рамках модели формирования 
мотивационного компонента профессиональной 
компетентности курсантов морского вуза в условиях 
смешанного обучении, определены критерии оценки 
уровня сформированности мотивационного компонента 
и апробированы инструменты, позволяющие провести 
его диагностику.

Нормативно-правовую базу исследования 
составили: законодательство Российской Федерации, 
ФГОС по специальностям «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики» (утвержден 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 марта 2018 года №193) 
и «Эксплуатация судовых энергетических установок» 
(утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15 марта 2018 года 
№192), профессиональные стандарты «Электромеханик 
судовой» (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 
2020 года №331н) и «Механик судовой» (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 7 сентября 2020 года 
№576н), нормативно-правовые акты Российской 
Федерации, международные правила и конвенции, 
регламентирующие безопасность мореплавания.

В процессе опытно-экспериментальной работы 
использовались теоретические и эмпирические методы 
(анкетирование, опрос, педагогический эксперимент, 
наблюдение, оценка). В ходе анализа собранных данных 
осуществлялось выделение уровней сформированности 
мотивационного компонента профессиональной 
компетентности курсантов морского вуза, сравнение 
результатов входного и выходного контроля, полученных 
в экспериментальной и контрольной группах.

Проведенное исследование позволило теоретически 
разработать и эмпирически проверить педагогическую 
технологию формирования и оценки мотивационного 
компонента профессиональной компетентности 
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курсантов морского вуза в условиях смешанного 
обучения с использованием профессиографического 
мониторинга, внедренного в образовательный процесс, 
с определением характеристик и критериев уровней 
сформированности мотивационного компонента 
профессиональной компетентности курсантов 
морского вуза в условиях смешанного обучения.

Проблема формирования профессиональной 
компетентности, методы и принципы становления морских 
специалистов, структура и технологии формирования их 
готовности к будущей профессиональной деятельности, 
понятие профессиональных компетенций представлены 
в трудах Н.Ю. Бугаковой, В.К. Пельменева, И.В. Титовой, 
И.А. Зимней, Н.К. Зорченко [Бугакова, 2018; Бугакова, 
Пельменев, Титова, 2019; Зимняя, 2009; Зорченко, 
Пельменев, Бугакова, 2018] и работах Г.А. Бокаревой7, 
О.В. Солодянкиной8, В.Ф. Тенищевой9 и др. Существует 
большое количество аспектов изучения формирования 
профессиональной компетентности, ее компонентов 
как в исследованиях отечественных, так и зарубежных, 
которые включают в себя изучение, проектирование 
новых моделей, форм, методов обучения с их 
апробацией и включением в процесс профессиональной 
подготовки. Зарубежные теоретические исследования 
формирования профессиональной компетентности 
[Dinning, 2019; Yeratziotis, Aadland, Brandshaug, Mettouris, 
Vanezi, Papadopoulos, 2022] согласуются с работами 
отечественных специалистов.

Большинство исследований рассматривают 
способы формирования компетенций, компетентности 
(Г.М. Андреева10, И.П. Подласый11, А.А. Реан12), а также 
инструменты, позволяющие оценить соответствие реальных 
результатов обучения тем, которые были поставлены 
[Синкина, Тарасюк, Ханов, 2017], иными словами – качество 
образования. Для оценки качества образования применяются 
различные методы, из которых можно выделить мониторинг. 
Его возможностям в педагогике и образовательной системе 
посвящены работы А.М. Аронова13, А.А. Андреева [Андреев, 
2017], Л.В. Шибаевой, Н.М. Кузнецовой, Т.Г. Гранкиной 
[Шибаева, Кузнецова, Гранкина, 2000], В.А. Кальней14, 
И.Ф. Головановой15 и др.16 В 2002 году был сформулирован 
7 Бокарева Г. А. Философия дидактики: избранное, опыт научной 
школы. Калининград : Страж Балтики, 2016. 322 с.
8 Солодянкина О. В. Разработка документов по моделированию и 
определению путей формирования компетенций выпускника вуза 
(теоретические и методические аспекты): учебное пособие. Ижевск : 
Удмуртский университет, 2015. 70 с.
9 Тенищева В. Ф. Интегративно-контекстная модель формирования 
профессиональной компетенции: дис. ... д-ра пед. наук. Москва, 2008. 
399 с.
10 Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для вузов. Мо-
сква : Аспект-Пресс, 2017. – 363 с.
11 Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: учеб. по-
собие для вузов. Москва : Владос-Пресс, 2004. 365 с
12 Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогика. 
Санкт-Петербург : Питер, 2005. 432 с.
13 Аронов А. М. Психология и педагогика. Красноярск : СФУ, 2007. 171 с.
14 Кальней В. А. Школа: мониторинг качества образования. 3-е изд., 
испр. и доп. Москва : Педагогическое общество России, 2000. 320 с.
15 Голованова И. Ф. Формирование профессиональной компетент-
ности курсантов военного вуза на основе учебного проектирования 
в процессе обучения иностранному языку: дис. … канд. пед. наук: 
13.00.08. Ульяновск, 2008. 195 с.
16 Савельев А. Я., Зуев В. М., Галаган А. И., Джалалов С. Прогнози-
рование развития и мониторинг состояния высшего и среднего 

новый термин, определивший особый вид педагогического 
мониторинга – профессиографический мониторинг17. 
Проанализировав исследования за прошедшие годы, не было 
обнаружено ни одного, в котором подробно рассматривался 
бы данный вид мониторинга или его возможности при 
применении в педагогической практике морских вузов.

Таким образом, тема формирования 
профессиональной компетентности, а также 
возможности применения мониторинга в педагогическом 
процессе широко рассмотрены в исследованиях 
отечественных и зарубежных специалистов. Но нужно 
отметить недостаточность исследования возможности 
применения профессиографического мониторинга в 
качестве педагогической технологии, способствующей 
формированию и оценке мотивационного компонента 
профессиональной компетентности у обучающихся на 
морских специальностях в вузе в условиях смешанного 
обучения. Выпускник морского вуза должен быть 
компетентным и высококвалифицированным 
специалистом для дальнейшей работы в море, которая 
связана с большой степенью ответственности, а 
также повышенными рисками, он должен постоянно 
развиваться и самообучаться. Однако условия ФГОС 
уделяют большое внимание именно профессиональным 
компетенциям, не затрагивая мотивационную 
составляющую профессиональной компетентности. 
Проанализировав имеющиеся исследования, а также 
требования в области профессиональной подготовки 
морских специалистов, приходим к выводу, что в морском 
вузе отсутствует педагогическая технология оценки 
динамики формирования мотивационного компонента с 
учетом цифровой трансформации высшего образования и 
необходимости в подготовке высококвалифицированных 
кадров для работы в морской отрасли.

Материал и методы исследования
На формирование мотивационного компонента 

большое влияние оказывает учебно-профессиональная 
мотивация, которая побуждает курсантов к достижению 
целей в учебной и профессиональной деятельности. 
Непосредственно мотивационный компонент состоит 
из комплекса взаимосвязанных аспектов (ценностный, 
личностный, познавательный и профессиональный), 
которые динамично изменяются в зависимости 
от внешних факторов и внутреннего состояния 
субъекта. Проводить диагностику оценки уровня 
мотивационного компонента целесообразно с учетом 
изменения всех приведенных выше составляющих, 
что позволяет сделать набор диагностических 
инструментов: анкетирование, опросы, тесты и т. д. В 
работе Н.Ю. Бугаковой, В.К. Пельменева, И.В. Титовой 
[Бугакова, Пельменев, Титова, 2019] указано, что 
совокупность критериев «диагностического теста 
позволяет оценить личностное качество студента, 
влияющее на его компетенцию, или какой-либо аспект 
его профессиональной подготовки», то есть уровень 
мотивационного компонента будет оказывать влияние 
профессионального образования: (Теория, методология, практика). 
Москва : НИИВО, 1999. 192 с.
17 Силина С. Н. Профессиографический мониторинг формирова-
ния специалиста в образовательном процессе педагогического вуза: 
дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08. Екатеринбург, 2002. 500 с.
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на качество профессиональной подготовки курсанта, 
на его профессиональную компетентность. Данный 
тезис подтверждается работами отечественных 
(В.Г. Сивицкий18, И.Г. Козлова [Козлова, 2018], 
Н.Ц. Бадмаева [Бадмаева, 2005], Е.П. Ильин19 и 
зарубежных [Aoudia, Marji, AlQahsi, 2015; Wiek, 
Bernstein, Foley, Cohen, Forrest, Kuzdas, Kay, Keeler, 
2015; Wronka-Pospiech, 2016; Moder, 2016; Mora-Luis, 
Martin-Gutierrez, 2020] исследователей.

В основе методов диагностики лежат инструменты 
тестирования и анкетирования, так как анкетирование 
позволяет «за сравнительно короткий промежуток 
времени собрать солидное количество данных»20, а 
тестирование позволяет «оценить личностное качество 
студента, влияющее на его компетенцию» [Бугакова, 
2021], что также согласуется с опытом зарубежных 
исследователей [Wiek, Bernstein, Foley, Cohen, Forrest, 
Kuzdas, Kay, Keeler, 2015].

ФГОС и образовательные программы21,22 
регламентируют, что у курсантов должны 
быть сформированы универсальные (УК), 
общепрофессиональные (ОПК) компетенции, в частности: 
УК-1 – способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий, УК-2 – способен 
управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом экономических, экологических, 
социальных и правовых ограничений, ОПК-2 – способен 
применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 
аналитические методы в профессиональной деятельности, 
ОПК-3 – способен проводить измерения и наблюдения, 
обрабатывать и представлять экспериментальные данные, 
ОПК-4 – способен адаптироваться к изменяющимся 
условиям судовой деятельности, устанавливая приоритеты 
для достижения цели с учетом ограничения времени.

Исходя из вышесказанного, делаем вывод, что 
после выпуска будущие морские специалисты должны 
не только обладать широким спектром знаний, 
ответственностью, но и стремлением получать новые 
знания, решать проблемы и задачи, возникающие 
в процессе профессиональной деятельности. 
Требования ФГОС касаются профессиональной 
сферы, однако для успешного обучения и становления 
высококвалифицированного специалиста, обладающего 
профессиональной компетентностью, необходимо 
в процессе профессиональной подготовки обратить 
18 Сивицкий В. Г. Психодиагностика: учебное пособие. Минск : ЗАО 
«ВЕДЫ», 2003. 46 с.
19 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург : Питер. 2002. 
512 с.
20 Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: учеб. по-
собие для вузов. Москва : Владос-Пресс, 2004. 365 с.
21 Общая характеристика основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования по специальности 26.05.07 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автомати-
ки». URL: https://klgtu.ru/vikon/sveden/files/26.05.07_prog_2023.pdf 
(дата обращения: 14.06.2024).
22 Общая характеристика основной профессиональной образователь-
ной программы высшего образования по специальности 26.05.06 «Экс-
плуатация судовых энергетических установок». URL: https://klgtu.ru/
vikon/sveden/files/26.05.06_prog_2023.pdf (дата обращения: 14.06.2024).

внимание и на мотивационный компонент 
профессиональной компетентности.

В нашей педагогической технологии оценки 
мотивационного компонента (рис. 1), в качестве 
которой мы определили профессиографический 
мониторинг, в содержательную функцию помещаем 
содержание мотивационного компонента: ценностное, 
личностное, познавательное и профессиональное. 
Выбранная методика «Мотивация обучения в вузе», 
которая была составлена на основе ряда других методик 
и предложена Т.И. Ильиной23, позволяет провести 
полноценную диагностику по всем определенным нами 
аспектам содержательной функции, так как содержит 
в себе три шкалы: «приобретение знаний», «овладение 
профессией», «получение диплома», по которым можно 
оценить любознательность, стремление к приобретению 
новых знаний (включая профессиональные), 
формирование профессиональных качеств, формальное 
отношение к учебному процессу. Указанные три шкалы 
как раз и помогают нам оценить уровень мотивационного 
компонента, так как проводится диагностика учебно-
профессиональной мотивации в личностно-ценностном, 
познавательном и профессиональном направлениях, тем 
самым позволяя нам говорить об уровне мотивационного 
компонента профессиональной компетентности. 
Для нашего исследования некоторые вопросы были 
откорректированы без изменения их смысла.

В более раннем исследовании были предложены 
критерии оценки уровня мотивационного компонента 
профессиональной компетентности курсантов 
морского вуза, определены характеристики трех 
уровней (высокий, средний, низкий), рассмотрены 
условия формирования мотивационного компонента 
профессиональной компетентности курсантов морского 
вуза [Силина, Новоселов, 2023].

Результаты исследования и их обсуждение
Экспериментальное исследование осуществлялось 

в три этапа: констатирующий, формирующий и 
контрольный. Общее количество респондентов 
составило 285 курсантов.

На констатирующем этапе (2019–2021 гг.) были 
выбраны две группы курсантов, обучающихся по 
специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики»: 
экспериментальная (15 чел.) и контрольная (20 чел.). В 
обеих группах показатель мотивации к обучению был 
на среднем уровне – слабое стремление к овладению 
профессиональными навыками, высокий уровень 
формального отношения к учебному процессу.

Все это указывало на необходимость 
проведения формирующего этапа эксперимента  
(2021–2022 гг.), основная цель которого – проведение 
профессиографического мониторинга в рамках 
модели формирования мотивационного компонента 
профессиональной компетентности курсантов 
морского вуза в условиях смешанного обучения. 
23 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург : Питер. 2002. 
512 с.
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Рис. 2. Динамика изменения уровней сформированности мотивационного компонента  
профессиональной компетентности курсантов морского вуза в условиях смешанного обучения  

в ЭГ и КГ до и после проведения формирующего этапа эксперимента (в баллах, по шкалам)
Fig. 2. Dynamics of changes in the levels of formation of the motivational component of the professional competence  
of cadets of a maritime university in conditions of mixed training in EG and KG before and after the formative stage  

of the experiment (in points, according to scales)

Рис. 3. Динамика изменения уровней сформированности мотивационного компонента  
профессиональной компетентности курсантов морского вуза в условиях смешанного обучения  

до и после проведения контрольного этапа эксперимента (количество респондентов, по шкалам)
Fig. 3. Dynamics of changes in the levels of formation of the motivational component of the professional competence  

of cadets of a maritime university in conditions of mixed education before and after the control stage  
of the experiment (number of respondents, according to scales)

Результаты исследования показали положительную 
динамику изменения уровня формирования учебно-
профессиональной мотивации курсантов морского вуза 
(рис. 2). Профессиографический мониторинг показал, 
что мотив к приобретению знаний у экспериментальной 
группы увеличился на 26,59%, у контрольной – 
на 13,34%; стремление к овладению профессией 
у экспериментальной группы выросло на 12%, у 
контрольной группы уменьшилось на 0,5%. Формальное 
отношение к профессиональной подготовке: у 
экспериментальной группы показатели снизились на 18%, 
у контрольной группы – на 3,2%. Проверка с помощью 
статистического критерия «хи-квадрат» (К. Пирсон) 
(χ2 ≈ 7,53) показала, что разница результатов, полученных 

в процессе апробации профессиографического 
мониторинга, не является статической погрешностью и 
подтверждает выдвинутую гипотезу.

Для подтверждения эффективности 
профессиографического мониторинга, применяемого 
в нашей модели, и достоверности результатов был 
проведен контрольный этап эксперимента (2022–
2023 гг.), участниками которого стали обучающиеся 
3 и 4 курсов специальностей «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики» и 
«Эксплуатация судовых энергетических установок» 
(196 человек). Полученные данные представлены на рис. 3. 
В результате проведения опытно-экспериментальной 
работы стало ясно, что уровень сформированности 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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мотивационного компонента до и после контрольного этапа 
эксперимента имеет значимые различия. Математическая 
обработка результатов с применением статистического 
критерия «хи-квадрат» (χ2 ≈ 12,031) свидетельствует о 
том, что разница результатов, полученных в процессе 
реализации профессиографического мониторинга, не 
является статической погрешностью и подтверждает 
выдвинутую гипотезу.

Таким образом, результаты применения 
профессиографического мониторинга в качестве 
педагогической технологии оценки и формирования 
мотивационного компонента профессиональной 
компетентности показали его положительное влияние на 
курсантов морского вуза в условиях смешанного обучения.

Проанализировав таблицы и диаграммы, 
было установлено, что показатели оценки уровня 
мотивационного компонента профессиональной 
компетентности в экспериментальной и контрольной 
группах изменились. Анализ данных экспериментальной 
группы свидетельствует о том, что после проведения 
опытно-экспериментальной работы учебно-
профессиональная мотивация стала значительно 
выше, оказав тем самым более сильное влияние 
на формирование мотивационного компонента по 
сравнению с контрольной группой.

Результаты, полученные в ходе нашего исследования, 
согласуются с рядом разработанных моделей формирования 
компетенций и компетентности отечественных 
исследователей [Бударина, Гущина, Торпакова, 2021; 
Лизунков, Полицинская, Малушко, 2021; Титова, 
2018]. Предложенная нами педагогическая технология 
профессиографического мониторинга мотивационного 
компонента профессиональной компетентности 
курсантов морского вуза в условиях смешанного обучения 
дополняет исследования, посвященные формированию 
профессиональной компетенции24, компетентности 
(А.И. Артюхов25, Р.А. Громов26), мотивации студентов 
(А.С. Кривоногова27), мотивационного компонента 
профессионального становления (О.И. Суслова28) с 
24 Тенищева В. Ф. Интегративно-контекстная модель формирова-
ния профессиональной компетенции: дис. ... д-ра пед. наук. Москва, 
2008. 399 с.
25 Артюхов А. И. Формирование профессиональной компетентности 
бакалавров педагогического образования в университете средства-
ми интерактивных технологий: автор. дис. ... канд. пед. наук: 5.8.7.; 
[Место защиты: ФГБОУ ВО «Орловский государственный универ-
ситет имени И.С. Тургенева»]. Орел, 2022. 23 с.
26 Громов Р. А. Формирование аксиологических компонентов про-
фессиональной компетентности у студентов технического вуза: ав-
тореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08; [Место защиты: Балт. федер. 
ун-т им. Иммануила Канта]. Калининград, 2011. 23 с.
27 Кривоногова А. С. Формирование мотивации студентов к про-
фессионально-педагогической деятельности в процессе освоения 
рабочей профессии: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08; [Место 
защиты: Рос. гос. проф.-пед. ун-т]. Екатеринбург, 2013. 28 с.
28 Суслова О. И. Формирование мотивационного компонента про-
фессионального становления будущих педагогов-психологов: авто-
реф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Черны-
шевского. Саратов, 2007. 22 с.

диагностикой уровней сформированности компетенции 
[Фокина, 2015] и профессиографическом мониторингом 
становления специалиста, предложенным С.Н. Силиной29, 
а также согласуется с работами зарубежных 
исследователей, изучающих формирование компетенций 
[Dinning, 2019; Yeratziotis, Aadland, Brandshaug, Mettouris, 
Vanezi, Papadopoulos, 2022].

Выводы
В работе представлена модель формирования 

мотивационного компонента профессиональной 
компетентности с определением в ней 
профессиографического мониторинга в качестве 
педагогической технологии, с указанием ее структуры, 
которая позволяет описать, провести диагностику, 
дать прогноз, провести коррекцию и оценить 
процесс формирования мотивационного компонента 
профессиональной компетентности. Кроме того, 
исследование дополняет методику профессионального 
образования возможностями диагностики 
мотивационного компонента профессиональной 
компетентности курсантов морского вуза, формирование 
которого необходимо как в учебной деятельности будущих 
морских специалистов, так и в профессиональной 
деятельности (понимание ценности профессии, 
ответственность, стремление к саморазвитию, широкому 
набору знаний, включая профессиональные).

Результаты проведенной опытно-экспериментальной 
работы показывают, что в экспериментальной 
группе произошло более значительное увеличение 
уровня мотивации к учебной и профессиональной 
деятельности по сравнению с контрольной, что 
говорит об эффективности условий формирования 
мотивационного компонента профессиональной 
компетентности курсантов в предложенной 
педагогической технологии профессиографического 
мониторинга у курсантов специальностей «Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств автоматики» и 
«Эксплуатация судовых энергетических установок».

Проведенное исследование не является всеобъемлющим, 
но позволяет аргументировать важность и необходимость 
обнаружения, научного обоснования и внедрения в процесс 
профессиональной подготовки курсантов морского вуза 
педагогической технологии, содержащей инструменты 
оценки и диагностики мотивационного компонента 
профессиональной компетентности, а в дальнейшем 
позволит расширить комплекс педагогических условий и 
разработать новые инструменты оценки формирования 
компонентов профессиональной компетентности курсантов 
морского вуза.
29 Силина С. Н. Профессиографический мониторинг становления 
специалиста в образовательном процессе педагогического вуза: ав-
тореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08 / Шадр. гос. пед. ин-т. - Екате-
ринбург, 2002. 47 с.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.51314/2073-2635-2017-3-86-97
https://elibrary.ru/zjfcpd
https://elibrary.ru/qxoalp


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2024) Vol. 7 No. 3, 39-49

47

PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION

Бугакова Н. Ю., Пельменев В. К., Титова И. В. Оценка результативности дидактической модели формирования 
правовой экологической грамотности студентов технического вуза // Перспективы науки и образования. 2019. 
№1 (37). С. 68–79. DOI 10.32744/PSE.2019.1.5. EDN YXRKEH 

Бугакова Н. Ю. Проектирование образовательной программы по подготовке специалистов технического про-
филя // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические 
науки. 2018. №1 (43). С. 7–11. EDN YVBDUL 

Бугакова Н. Ю. Формирование универсальных компетенций по дисциплине «Социальные коммуникации. 
Психология» для магистров по направлению 08.04.01 «Строительство» // Известия Балтийской государственной 
академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. 2021. №2 (56). С. 7–12. DOI 10.46845/2071-
5331-2021-2-56-7-12. EDN ARYKDO 

Бударина А. О., Гущина Г. А., Торпакова Е. А. Формирование компетенции исторического комментирования у 
студентов – будущих учителей русского языка и литературы // Перспективы науки и образования. 2021. №4 (52). 
С. 160–174. DOI 10.32744/pse.2021.4.11. EDN MOAZZX 

Буракова И. С., Княженко Л. П. Мотивационная составляющая профессиональной компетентности // Профес-
сиональная ориентация. 2017. №1. С. 38–44. EDN YTYOHV 

Грунтов А. В. Проблема анализа требований ФГОС, профессиональных стандартов и Международной кон-
венции к профессионально-правовой подготовке курсантов в морском вузе // Известия Балтийской государ-
ственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. 2021. №3 (57). С. 195–199. DOI 
10.46845/2071-5331-2021-3-57-195-199. EDN LVDTZZ 

Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Эксперимент и инновации 
в школе. 2009. №2. С. 7–14.

Зорченко Н. К., Пельменев В. К., Бугакова Н. Ю. Мотивация к профессиональной деятельности морских 
специалистов: монография. Калининград : БГАРФ, 2018. 161 с.

Козлова И. Г. Педагогическая диагностика как средство реализации индивидуального образовательного марш-
рута // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2018. №5 (159). С. 122–125. EDN UUBYUF 

Лизунков В. Г., Полицинская Е. В., Малушко Е. Ю. Формирование надпрофессиональных компетенций вы-
пускников технических вузов, востребованных на особых зонах экономического развития // Перспективы науки 
и образования. 2021. №2 (50). С. 145-161. DOI 10.32744/pse.2021.2.10. EDN LUFQRK 

Новоселов, К. А., Силина С. Н. Профессиографический мониторинг: теория и практика применения в мор-
ском инженерном вузе // Психолого-педагогические вопросы современного образования : монография. Чебокса-
ры : Среда, 2024. С. 16–29. DOI 10.31483/r-110137. EDN HXYPJU 

Силина С. Н., Новоселов К. А. Аспекты профессиографического мониторинга при реализации смешанного 
обучения в морском вузе // Приоритетные направления развития высшего образования в Российской Федерации : 
коллективная монография. Ульяновск : Зебра, 2023. С. 234–243. EDN JGXYBM

Силина С. Н., Новоселов К. А. К вопросу теории профессиографического мониторинга формирования моти-
вационного компонента профессиональной компетентности курсантов морского вуза в условиях смешанного об-
учения // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические 
науки. 2023. №3 (65). С. 12–16. DOI 10.46845/2071-5331-2023-3-65-12-16. EDN QMLGUZ 

Силина С. Н., Новоселов К. А. Реализация и возможности профессиографического мониторинга в высшем 
учебном заведении // Теоретические и практические аспекты педагогики и психологии : монография. Чебоксары : 
Среда, 2024. С. 28–42. ISBN 978-5-907830-33-2. DOI 10.31483/r-111399. EDN KKICUP

Силина С. Н., Новоселов К. А. Результаты исследования формирования учебно-профессиональной мотивации 
курсантов морского вуза при реализации образовательной технологии смешанного обучения // Известия Бал-
тийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. 2023. №2 (64). 
С. 17–25. DOI 10.46845/2071-5331-2023-2-64-17-25. EDN QRLTSB

Силина С. Н., Новоселов К. А. Результаты эмпирического исследования профессиографического мониторинга 
формирования мотивационного компонента профессиональной компетентности курсантов морского вуза в усло-
виях смешанного обучения // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психо-
лого-педагогические науки. 2023. №4 (66). С. 72–78. DOI 10.46845/2071-5331-2023-4-66-72-78. EDN UAGXBB

Синкина Е. А., Тарасюк О. В., Ханов А. М. Формирование профессиональных компетенций бакалавров в рам-
ках реализации сетевого взаимодействия: теория и практика: монография. Екатеринбург : Российский государ-
ственный профессионально-педагогический университет, 2017. 146 с. ISBN 978-5-8050-0625-9. EDN WBSMXZ 

Титова И. В. Дидактическая модель формирования правовой грамотности студентов технического вуза в условиях 
экологической образовательной среды // Вестник современных исследований. 2018. №7.3 (22). С. 85–90. EDN XUWQXB

Фокина О. С. Диагностика уровня сформированности интеллектуально-коммуникативной компетенции сту-
дентов вуза – будущих экономистов // Евразийский союз ученых. 2015. №4-5 (13). С. 142–145. EDN XDDZWN 

Шибаева Л. В., Кузнецова Н. М., Гранкина Т. Г. Система отслеживания успешности и продуктивности основных направ-
лений образовательной деятельности школы // Стандарты и мониторинг в образовании. 2000. №1. С. 56–64. EDN YHUCFB 

Aoudia Mouloud, Marji Khalil, AlQahsi Deya Al-Deen Assessment of Higher Education Quality by Using Cohort 
of First-year in University // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 191. Pp. 330–335. DOI 10.1016/j.
sbspro.2015.04.310

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.32744/PSE.2019.1.5
https://elibrary.ru/yxrkeh
https://elibrary.ru/yvbdul
https://doi.org/10.46845/2071-5331-2021-2-56-7-12
https://doi.org/10.46845/2071-5331-2021-2-56-7-12
https://elibrary.ru/arykdo
https://doi.org/10.32744/pse.2021.4.11
https://elibrary.ru/moazzx
https://elibrary.ru/ytyohv
https://doi.org/10.46845/2071-5331-2021-3-57-195-199
https://elibrary.ru/lvdtzz
https://elibrary.ru/uubyuf
https://doi.org/10.32744/pse.2021.2.10
https://elibrary.ru/lufqrk
https://doi.org/10.31483/r-110137
https://elibrary.ru/hxypju
https://elibrary.ru/jgxybm
https://doi.org/10.46845/2071-5331-2023-3-65-12-16
https://elibrary.ru/qmlguz
https://doi.org/10.31483/r-111399
https://elibrary.ru/kkicup
https://doi.org/10.46845/2071-5331-2023-2-64-17-25
https://elibrary.ru/qrltsb
https://doi.org/10.46845/2071-5331-2023-4-66-72-78
https://elibrary.ru/uagxbb
https://elibrary.ru/wbsmxz
https://elibrary.ru/xuwqxb
https://elibrary.ru/xddzwn
https://elibrary.ru/yhucfb
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.310
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.310


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2024) Vol. 7 No. 3, 39-49

www.journaledu.com48

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

References
Andreev, A. A. (2017). Online courses in higher education and their quality. Lomonosov Pedagogical Education 

Journal, 3, 77–85. EDN: ZJFCPD. https://doi.org/10.51314/2073-2635-2017-3-86-97
Badmaeva, N. C. (2005). Influence of motivational factors on the development of mental abilities., 203. Ulan-Ude: 

VSSTU. EDN: QXOALP. 
Bugakova, N. Iu., Pelmenev, V. K., & Titova, I. V. (2019). Evaluation of the effectiveness of a didactic model of the 

formation of legal ecological literacy of students of technical university. Perspectives of Science and Education, 1(37), 
68–79. EDN: YXRKEH. https://doi.org/10.32744/PSE.2019.1.5

Bugakova, N. Iu. (2018). Designing an educational program for the training of technical specialists. The Tidings of the 
Baltic State Fishing Fleet Academy. Psychological and Pedagogical Sciences, 1(43), 7–11. EDN: YVBDUL. 

Bugakova, N. Iu. (2021). The formation of universal competencies in the discipline "Social communications. Psychology" 
for masters in the field 08.04.01 "Construction". The Tidings of the Baltic State Fishing Fleet Academy. Psychological and 
Pedagogical Sciences, 2(56), 7–12. EDN: ARYKDO. https://doi.org/10.46845/2071-5331-2021-2-56-7-12

Budarina, A. O., Gushhina, G. A., & Torpakova, E. A. (2021). Formation of historical commenting competence in 
students – future teachers of the russian language and literature. Perspectives of Science and Education, 4(52), 160–174. 
EDN: MOAZZX. https://doi.org/10.32744/pse.2021.4.11

Burakova, I. S., & Kniazenko, L. P. (2017). The motivational component of professional competence. Professional 
orientation, 1, 38–44. EDN: YTYOHV. 

Gruntov, A. V. (2021). The problem of analyzing the requirements of the Federal State Educational Standard, 
professional standards and the International Convention for the professional and legal training of cadets at the Maritime 
University. The Tidings of the Baltic State Fishing Fleet Academy. Psychological and Pedagogical Sciences, 3(57), 195–
199. EDN: LVDTZZ. https://doi.org/10.46845/2071-5331-2021-3-57-195-199

Zimnaya, I. A. (2009). Key competencies – a new paradigm of educational outcome. ExpЦeriment and innovation at 
school, 2, 7–14.

Zorcenko, N. K., Pelmenev, V. K., & Bugakova, N. Iu. (2018). Motivation for the professional activity of marine 
specialists., 161. Kaliningrad: BGARF.

Kozlova, I. G. (2018). Pedagogical diagnostics as implementer of an individual educational route. Scientific Notes of 
the P.F. Lesgaft University, 5(159), 122–125. EDN: UUBYUF. 

Lizunkov, V. G., Policinskaia, E. V., & Malusko, E. Iu. (2021). Technology of formation of future pedagogue’s 
commitment to designing the educational project content. Prospects of Science and Education, 2(50), 145–161. EDN: 
LUFQRK. https://doi.org/10.32744/pse.2021.2.10

Novoselov, K. A., & Silina, S. N. (2024). Professiographic monitoring: theory and practice of its use in marine 
engineering university. Psychological and pedagogical issues of modern education: monograph, 16–29. EDN: HXYPJU. 
https://doi.org/10.31483/r-110137

Silina, S. N., & Novoselov, K. A. (2023). Aspects of occupational monitoring in the implementation of blended 
learning at a maritime university. Priority directions for the development of higher education in the Russian Federation: a 
collective monograph., 234–243. EDN: JGXYBM. 

Silina, S. N., & Novoselov, K. A. (2023). To the question of the theory of occupational monitoring of the formation of 
the motivational component of the professional competence of cadets of a maritime university in the conditions of mixed 
learning. The Tidings of the Baltic State Fishing Fleet Academy. Psychological and Pedagogical Sciences, 3(65), 12–16. 
EDN: QMLGUZ. https://doi.org/10.46845/2071-5331-2023-3-65-12-16

Silina, S. N., & Novoselov, K. A. (2024). Implementation and possibilities of professiographic monitoring in higher 
education institutions. Theoretical and practical aspects of pedagogy and psychology: monograph., 28–42. EDN: KKICUP. 
https://doi.org/10.31483/r-111399

Silina, S. N., & Novoselov, K. A. (2023). The results of the study of the formation of educational and professional 
motivation of cadets of a Maritime University in the implementation of educational technology of mixed education. 
The Tidings of the Baltic State Fishing Fleet Academy. Psychological and Pedagogical Sciences, 2(64), 17–25. EDN: 
QRLTSB. https://doi.org/10.46845/2071-5331-2023-2-64-17-25

Dinning T. Articulating entrepreneurial competencies in the undergraduate curricular // Education and Training. 2019. 
Vol. 61(4). Pp. 432–444. DOI 10.1108/ET-09-2018-0197

Moder K. Statistical Training for a Large Number of Students // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2016. 
Vol. 228. Pp. 3-10. DOI 10.1016/j.sbspro.2016.07.001

Mora-Luis C. E., Martin-Gutierrez J. The change of educational processes, learning and teaching in engineering 
education // Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technological Education. 2020. Vol. 16 (3). Article no. em1828. 
DOI 10.29333/ejmste/116034

Wiek A., Bernstein M. J., Foley R. W., Cohen M., Forrest N., Kuzdas Ch., Kay B., Keeler L. W. Operationalising 
Competencies in Higher Education for Sustainable Development // Routledge Handbook of Higher Education for 
Sustainable Development. London and New York, 2015. Pp. 241–260 DOI 10.4324/9781315852249

Wronka-Pospiech M. The identification of skills and competencies for effective management in social enterprises. A 
managerial perspective // Management. 2016. Vol. 20(1). pp. 40-57 DOI 10.1515/manment-2015-0023

Yeratziotis A., Aadland T., Brandshaug S. W., Mettouris C., Vanezi E., Papadopoulos G. A. Design of a Social Innovation 
Competence Framework to Educate Entrepreneurs in Developing on the International Stage // Social Innovation in Higher 
Education. Innovation, Technology, and Knowledge Management. Springer, Cham, 2022. Pp. 87–106 DOI 10.1007/978-
3-030-84044-0_5

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://elibrary.ru/zjfcpd
https://doi.org/10.51314/2073-2635-2017-3-86-97
https://elibrary.ru/qxoalp
https://elibrary.ru/yxrkeh
https://doi.org/10.32744/PSE.2019.1.5
https://elibrary.ru/yvbdul
https://elibrary.ru/arykdo
https://doi.org/10.46845/2071-5331-2021-2-56-7-12
https://elibrary.ru/moazzx
https://doi.org/10.32744/pse.2021.4.11
https://elibrary.ru/ytyohv
https://elibrary.ru/lvdtzz
https://doi.org/10.46845/2071-5331-2021-3-57-195-199
https://elibrary.ru/uubyuf
https://elibrary.ru/lufqrk
https://doi.org/10.32744/pse.2021.2.10 
https://elibrary.ru/hxypju
https://doi.org/10.31483/r-110137
https://elibrary.ru/jgxybm
https://elibrary.ru/qmlguz
https://doi.org/10.46845/2071-5331-2023-3-65-12-16
https://elibrary.ru/kkicup
https://doi.org/10.31483/r-111399
https://elibrary.ru/qrltsb
https://doi.org/10.46845/2071-5331-2023-2-64-17-25
https://doi.org/10.1108/ET-09-2018-0197
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.001
https://doi.org/10.29333/ejmste/116034
https://doi.org/10.4324/9781315852249
https://doi.org/10.1515/manment-2015-0023
https://doi.org/10.1007/978-3-030-84044-0_5
https://doi.org/10.1007/978-3-030-84044-0_5


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2024) Vol. 7 No. 3, 39-49

49

PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION

Silina, S. N., & Novoselov, K. A. (2023). The results of the practical application of occupational monitoring of the 
formation of the motivational component of the professional competence of cadets of the Maritime University in the 
conditions of mixed learning. The Tidings of the Baltic State Fishing Fleet Academy. Psychological and Pedagogical 
Sciences, 4(66), 72–78. EDN: UAGXBB. https://doi.org/10.46845/2071-5331-2023-4-66-72-78

Sinkina, E. A., Tarasiuk, O. V., & Xanov, A. M. (2017). Formation of professional competencies of bachelors in 
the framework of the implementation of network interaction: theory and practice., 146. Yekaterinburg: Russian State 
Professional and Pedagogical University. EDN: WBSMXZ. 

Titova, I. V. (2018). Didactic model of formation of legal literacy of students of a technical university in an ecological 
educational environment. Bulletin of Modern Research, 7, 3(22), 85–90. EDN: XUWQXB. 

Fokina, O. S. (2015). Diagnostics of the level of formation of intellectual and communicative competence of university 
students – future economists. Eurasian Union of Scientists, 4-5(13), 142–145. EDN: XDDZWN. 

Shibaeva, L. V., Kuznetsova, N. M., Grankina, T. G. (2000). The system is tracking the success and productivity of the main 
directions of the educational activities of the school. Standards and Monitoring in Education, 1, 56–64. EDN: YHUCFB. 

Aoudia, Mouloud, Marji, Khalil, AlQahsi Deya Al-Deen (2015). Assessment of Higher Education Quality by Using Cohort of 
First-year in University. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 191, 330–335. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.310

Dinning, T. (2019). Articulating entrepreneurial competencies in the undergraduate curricular. Education and Training, 
61(4), 432–444. https://doi.org/10.1108/ET-09-2018-0197

Moder, K. (2016). Statistical Training for a Large Number of Students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 
228, 3–10. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.001

Mora-Luis, C. E., Martin-Gutierrez, J. (2020). The change of educational processes, learning and teaching in 
engineering education. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technological Education, 16(3). Article no. em1828. 
https://doi.org/10.29333/ejmste/116034

Wiek, A., Bernstein, M. J., Foley, R. W., Cohen, M., Forrest, N., Kuzdas, Ch., Kay, B., Keeler, L. W. (2015). 
Operationalising Competencies in Higher Education for Sustainable Development., 241–260. Routledge Handbook of 
Higher Education for Sustainable Development. London and New York. https://doi.org/10.4324/9781315852249

Wronka-Pospiech, M. (2016). The identification of skills and competencies for effective management in social 
enterprises. A managerial perspective. Management, 20(1), 40–57. https://doi.org/10.1515/manment-2015-0023

Yeratziotis, A., Aadland, T., Brandshaug, S. W., Mettouris, C., Vanezi, E., Papadopoulos, G. A. (2022). Design of a 
Social Innovation Competence Framework to Educate Entrepreneurs in Developing on the International Stage. Social 
Innovation in Higher Education. Innovation, Technology, and Knowledge Management. Springer, Cham, 87–106.  
https://doi.org/10.1007/978-3-030-84044-0_5

Информация об авторах
Новоселов Кирилл Андреевич, старший преподаватель,  
Калининградский государственный технический университет,  
г. Калининград, Российская Федерация; 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4206-6150, e-mail: kirill-n1996@mail.ru
Поступила в редакцию 21.06.2024
Принята к публикации 03.08.2024
Опубликована 06.08.2024

Information about the authors
Kirill A. Novoselov, senior lecturer,  

Kaliningrad State Technical University,  
Kaliningrad, Russian Federation. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4206-6150, e-mail: kirill-n1996@mail.ru
Received  21 June 2024

Accepted 3 August 2024
Published 6 August 2024

Авторсěм çинчен пěлтерни
Новоселов Кирилл Андреевич, аслă преподаватель,  
Калининград патшалăх техника университечĕ,  
Калининград хули, Раççей Федерацийĕ. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4206-6150, e-mail: kirill-n1996@mail.ru
Редакцие ҫитнĕ 21.06.2024
Пичетлеме йышӑннӑ  03.08.2024
Пичетленсе тухнӑ 06.08.2024

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://elibrary.ru/uagxbb
https://doi.org/10.46845/2071-5331-2023-4-66-72-78
https://elibrary.ru/wbsmxz
https://elibrary.ru/xuwqxb
https://elibrary.ru/xddzwn
https://elibrary.ru/yhucfb
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.310
https://doi.org/10.1108/ET-09-2018-0197 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.001
https://doi.org/10.29333/ejmste/116034
https://doi.org/10.4324/9781315852249
https://doi.org/10.1515/manment-2015-0023
https://doi.org/10.1007/978-3-030-84044-0_5
https://orcid.org/0000-0002-4206-6150
https://orcid.org/0000-0002-4206-6150
https://orcid.org/0000-0002-4206-6150


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2024) Vol. 7 No. 3, 50-59

www.journaledu.com50

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

https://doi.org/10.31483/r-111850
УДК 372.851

Диагностика сформированности  
смыслового чтения при работе учеников средней 
школы с учебными математическими текстами

Резюме. Обучение – это работа со множеством учебных текстов, основанная на чтении, понимании, оценивании и 
интерпретации информации. Для выявления результата чтения учебного математического текста и качества понима-
ния смысла текстового пространства, созданного учебными материалами, необходимо проводить диагностику чте-
ния, а именно уровня смыслового чтения. В современных исследованиях, международном мониторинге PISA опре-
делено понятие читательской грамотности, описаны ее компоненты и уровни. От уровня читательской грамотности 
будет зависеть успешность понимания более сложных учебных математических текстов. Если уровни читательской 
грамотности имеют критерии оценивания и диагностический аппарат, то как оценить уровень смыслового чтения? 
В статье исследуются взаимосвязь уровней читательской грамотности и понимания текста, модели оценивания се-
мантической сложности текста и навыков смыслового чтения, различные уровневые структуры диагностики понима-
ния математического учебного текста. На основе исследованного научного материала проведена оценка сложности 
учебного математического текста «Треугольник» по таким критериям, как количество слов, простых слов, научных 
терминов, количество упоминаний научных терминов в каждом абзаце. Также создан диагностический материал для 
проверки понимания данного текста, каждое задание которого направлено на определение понимания каждого ин-
формационного блока и оценивание степени развития смыслового чтения.

Ключевые слова: PISA, читательская грамотность, смысловое чтение, понимание текста, уровни смыслового 
чтения, уровни понимания текста, семантическая сложность текста.

Для цитирования: Ромащенко А. Р. Диагностика сформированности смыслового чтения при работе учени-
ков средней школы с учебными математическими текстами // Развитие образования. 2024. Т. 7, № 3. С. 50–59. DOI 
10.31483/r-111850. EDN NNKUCM.
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Diagnostics of the formation of semantic reading 
in the work of secondary school students 

with educational mathematical texts

Abstract. Learning is working with a variety of educational texts based on reading, understanding, evaluating and 
interpreting information. To identify the result of reading an educational mathematical text and the quality of understanding 
the meaning of the text space created by educational materials, it is necessary to diagnose reading, namely, the level of 
semantic reading. In the modern study of reading, the PISA international monitoring, the concept of reading literacy, its 
components and levels are defined. The success of understanding more complex educational mathematical texts will depend 
on the level of reader literacy. If the levels of reading literacy have evaluation criteria and diagnostic apparatus, then how to 
assess the level of semantic reading? The article examines the relationship between the levels of reading literacy and text 
comprehension, models for assessing the semantic complexity of the text and semantic reading skills, various level structures 
for diagnosing the understanding of a mathematical educational text. Based on the studied scientific material, the complexity 
of the educational mathematical text "Triangle" was assessed according to criteria such as the number of words, simple 
words, scientific terms and their complexity, the number of mentions of scientific terms in each paragraph. Diagnostic material 
has also been created to check the understanding of this text, each task of which is aimed at determining the understanding 
of each information block and assessing the degree of development of semantic reading.
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Тĕп сăмахсем: PISA, шухӑшлӑ вулав, шухӑшлӑ вулав шайӗ, вулавçă хутла пĕлни, текста ӑнланни, текста ӑнлан-
нин шайӗ, текстӑн семантикӑлла кӑткӑслӑхӗ.

Ăслăлăх статйи

Вӑтам шкул вӗренекенӗсен математика 
тексчӗсемпе ӗҫленӗ чухнехи шухӑшлӑ 
вулав йĕркеленĕвĕн диагностики

Аннотаци. Вӗрентни ‒ вулани, ӑнланни, хаклани тата информацие интерпретацилени çинче никӗсленнӗ нумай 
вӗренӳ тексчӗсемпе ӗҫлени пулать. Вӗренӳ материалӗсем йĕркеленĕ математика текстне вуланин результатне тата текст 
талккăшĕн пӗлтерӗшне ӑнланнин пахалӑхне тупса палӑртас тесен вулав диагностикине, е, урăхла каласан, шухӑшлӑ 
вулав шайĕн тĕрĕслевне, ирттермелле. Хальхи тӗпчевсенче, пӗтӗм тӗнчери PISA мониторингĕнче «вулавçăсем хутла 
пĕлни» ăнлава ӑнлантарса панă, унӑн компоненчӗсемпе шайне ҫырса кӑтартнӑ. Вулавçă хутла пĕлнин шайӗнчен мате-
матикӑри кӑткӑс текстсене ӑнланас ĕç ӑнӑҫлӑхĕ килет. Вулавçă хутла пĕлнин шайне хакламалли критерисем тата диа-
гностика аппарачӗ пулсан, шухăшлă вулавӑн шайне мӗнле хакламалла? Статьяра текста ӑнланассипе вулавçă хутла 
пĕлнин шайӗ пӗр-пӗринпе мĕнле ҫыхӑнса тӑнине, текстăн семантикӑлла кӑткӑслӑхне тата шухăшлă вулав хăнăхăвĕсе-
не хак памалли модельсене, математикăна вӗрентмелли текста ӑнланнине тӗрлӗ шайри диагностикăламалли тытӑма 
тишкернĕ. Тӗпчев материалне тӗпе хурса "Виҫ кӗтеслӗх" математика вӗренӳ тексчӗн кӑткӑслӑхне çак критерисене тĕпе 
хурса хакланă: кашни абзацри сӑмахсен, ансат сӑмахсен, ӑслӑлӑх терминӗсен шучĕ, ӑслӑлӑх терминӗсен кашни абза-
цри хисепĕ. Ҫавӑн пекех асӑннӑ текста ӑнланнине тӗрӗслеме диагностика материалӗ калăпланă, унӑн кашни заданийӗ 
информаци блокне ӑнланнине палӑртма тата шухӑшлӑ вулав шайне хаклама тивĕç.
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Введение
В современных условиях человеку приходится 

каждый день сталкиваться с разными текстами. 
Оказываясь в проблемной ситуации, обучающиеся 
встречаются с нетипичным текстом, наполненным 
инфографикой, гиперссылками, видеофрагментами и 
аудиозаписями. Такая задача кардинально не похожа 
на задачу из школьного учебника. Независимо от цели 
чтения, обучающемуся необходимо достичь понимания 
текстового корпуса. Актуальность состоит в том, что 
осмысленное прочтение текста позволит перейти к 
следующим шагам для достижения планируемого 
образовательного результата. В связи с этим, в 
психолого-педагогической литературе появилось такое 
понятие, как смысловое чтение. Для использования 
смыслового чтения как эффективного инструмента 
текстовой деятельности необходимо определить 
уровни его развития и методы диагностики.

Сегодня разработано множество методов 
диагностики чтения у обучающихся. Выделяют два 
основных вида чтения – техническое и смысловое 
(Д.Б. Эльконин, А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова и др.). 
Техническое чтение – это декодирование текста на 
основе оптического, речевого воздействия с текстом 
и звуковым воспроизведением. Смысловое чтение – 
понимание значения каждого элемента текста, 
распознавание авторского замысла для порождения 
собственного смысла в форме встречного текста. 
Опытный читатель догадывается о последующем 
смысле текста, следовательно, смысловое чтение 
опережает техническое [Атрохова, 2014, с. 312].

Методы диагностики чтения появились в середине 
XIX века. В книге «A scale book» Дж. Фишер 
представляет тесты чтения. Э. Торндайк создал 
тестирование для оценки учебных достижений, 

связанных с чтением. Тесты, ориентированные на 
оценку достигнутых знаний, умений и навыков при 
чтении, стали неотъемлемой частью контроля качества 
образования [Абульханова-Славская, Анцыферова, 
Брушлинский, 1997]. В тридцатые годы прошлого 
века обрел популярность тест Монро для диагностики 
чтения. Тест определял индивидуальные особенности 
чтения, а именно процессы восприятия и механизмы 
чтения. В это же время были созданы первые тесты 
на смысловое чтение, которые состояли из карточек, 
на которых фиксировался индивидуальный прогресс 
обучающегося. В 1982 году А.Н. Корнев разработал 
стандартизированную методику мониторинга навыка 
чтения для 2–6 классов. Она заключалась в прочтении 
одного текста вслух, другого – про себя. Количество 
ошибок, способ чтения, уровень понимания 
прочитанного влияли на коэффициент техники чтения 
[Корнев, Ишимова, 2010].

Современные международные исследования 
определяют уровень естественнонаучной грамотности, 
читательской грамотности и математической 
грамотности. Читательская грамотность – это уровень 
знаний и навыков, необходимых для понимания 
и интерпретации письменных текстов. Одна из 
характеристик читательской грамотности – это 
умение работать с информацией с целью осмысления, 
которое происходит с помощью использования 
знаний, представлений и взглядов, не входящих в 
текст. Таким образом, читатель соотносит текст с 
собственным индивидуальным опытом и системой 
ценностей [Забродина, Барсуков, Бурдакова, 2021]. 
Отметим, что в мониторингах блок заданий по 
читательской грамотности оценивается отдельно, но 
низкий результат именно по читательской грамотности 
влияет на результат других блоков. Это связано с тем, 
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что задания в мониторинге представлены текстовыми 
задачами, имеющими определенный сюжет с 
реальными проблемными ситуациями1.

Читательская грамотность, а именно смысловое 
чтение, влияет на успех работы с учебным 
математическим текстом. Смысловое чтение – это 
процесс восприятия и понимания текста, основанный 
на поиске и осознании основной идеи, ключевых 
моментов и смысла текста. При смысловом чтении 
читатель стремится понять цель и содержание текста, 
анализирует информацию, выделяет основные идеи, 
связывает их с собственными знаниями и опытом, а также 
делает выводы на основе прочитанного. Смысловое 
чтение помогает углубить понимание текста, развивает 
критическое мышление и способствует формированию 
личного мнения [Макаров, Мамченко, 2021].

Работа с учебным текстом на любом уроке невозможна 
без определенного уровня владения смысловым чтением. 
Например, на уроках математики это может быть как 
текст новой темы, так и текстовая задача. Учебный 
математический текст – это совокупность текстуальных 
элементов математического и естественного языка, 
которые обладают математическим смыслом и 
соответствуют научному стилю. Учебный математический 
текст может содержать развернутые описания, отдельные 
задания, примеры, формулы, графики и т. д.

В связи с этим, возникает необходимость 
изучения смыслового чтения с точки зрения 
системогенетического подхода для определения 
уровней владения смысловым чтением при работе с 
учебным математическим текстом.

Г.М. Серегин описывает авторскую диагностику 
оценки понимания математического учебного 
текста. Разработка направлена на оценивание уровня 
понимания связей между понятиями, суждениями 
и умозаключениями, умения обосновывать этапы 
решения задач и доказательств теорем, владения 
способами получения знаний и понимания сферы 
их применения. Ключевая характеристика качества 
знаний – осознанность [Серегин, 2009].

Исследование градационного понимания учебного 
текста проводил Н.И. Шевандрин. Он отмечает, что 
главный образовательный результат – повышение уровня 
понимания текстового пространства в зависимости от 
стадии обучения. Ю.К. Корнилов и М.Е. Бершадский 
следуют мнению многих зарубежных и отечественных 
ученых и говорят о том, что понимание – психический 
процесс, а именно познавательное взаимодействие системы 
имеющихся знаний и системы поступающей информации 
[Бершадский, 2004; Корнилов, 1979; Шевандрин, 2001].

Две системы подобны (имеющиеся знания и новый 
текст), и их взаимодействие представляет собой 
узнавание, которое может быть простым, а может 
быть подвержено дополнительному поиску подсистем 
в системе собственных знаний. Ричард Мунней 
выделяет процесс накопления знаний как ассимиляцию 
информации. Если ученик встречает совершенно новую 
информацию, то он использует встречную адаптацию 
мышления – аккомодацию познавательного опыта. 

1 Результаты общероссийской оценки по модели PISA-2021

Данное явление обозначает изменение и развитие 
новых интеллектуальных действий и когнитивных 
схем [Шевандрин, 2001]. Работа с учебным текстом 
влияет на образование связей между собственными 
знаниями и новыми, на дополнение понятийной сети. 
Единое целое, получаемое в ходе понимания, образует 
обновленную систему знаний.

Таким образом, понимание – это психический 
процесс, результатом которого является развитие 
способности осознавать и усваивать информацию, 
представленную в образовательных ресурсах, для 
встраивания ее в собственную систему знаний и 
получения объединенного и нового целого.

Уровень понимания – характеристика процесса и 
результата понимания, с помощью которой происходит 
оценивание степени познавательного взаимодействия 
систем новых знаний и имеющихся. Если разработать 
оценочную шкалу уровня понимания учебного текста, 
то ее может использовать как ученый или педагог, так 
и сам читатель (ученик).

Г.М. Серегин выделяет пять уровней понимания 
учебного математического текста.

1. Уровень непонимания: незнакомые понятия, 
ошибочное употребление понятия в новой ситуации 
или в новом значении, невозможность использования 
неосвоенных интеллектуальных операций.

2. Поверхностный уровень (узнавание): частичное 
узнавание информации на основе собственного опыта, 
неверное применение понятий на практике, ошибочное 
обоснование суждений.

3. Индуктивный уровень (воспроизведение): неверное 
определение существенных характеристик понятий, 
ошибочная трактовка понятий для вывода сложных 
суждений, опора на алгоритм или единичный образ.

4. Уровень осмысленного понимания: выделение 
обобщенных образов понятий, применение 
преобразований способов действий, решение 
нетипичных задач, использование для понимания текста 
имеющихся математических знаний.

5. Уровень внутреннего понимания: установление 
межпредметных связей между новой информацией 
и знаниями из разных научных областей, решение 
и создание новых задач на основе полученной 
информации, решение задач с новыми условиями 
старыми методами [Серегин, 2009].

В соответствии с данными уровнями 
сформированности готовности понимать учебный текст, 
которые описывает Г.М. Серегин, мы можем определить 
степень понимания, необходимую не только для 
оценки усвоения учебного текста, но и для коррекции 
технологии преподавания и выбора дидактических 
материалов. Достижение необходимого уровня 
понимания доказывается выполнением некоторого 
задания, ведь ученик без понимания не сможет узнать, 
что нужно сделать для получения верного ответа. 
Введение шкалы оценивания уровня понимания 
учебного текста, в частности, учебного математического 
текста, позволяет осуществить диагностику качества 
образования по определенным критериям, оценить 
степень владения обучающимися смысловым чтением. 
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Автор не приводит четких критериев оценивания для 
достижения того или иного уровня.

В исследовании А.В. Гидлевского и Т.А. Здриковской 
описаны уровни возможного понимания текста. Они 
основаны на субъектно-предикатном подходе при 
исследовании структуры содержания текста. Уровень 
понимания зависит от уровня трудности текста. 
Текстовый корпус представлен как граф, состоящий 
из субъектов, каждый из которых наделен двумя 
коэффициентами: иерархичность и модифицируемость. 
Уровень понимания текста зависит от трудности, которая 
определяется с помощью произведения коэффициента 
иерархичности и коэффициента модифицируемости. 
В графе узлы представляют субъекты текста, которые 
могут быть развернуты с помощью связей и терминалов 
для раскрытия смысла каждого из них. Уровни 
понимания строятся на основе уровней узлов при 
раскрытии содержания. Для достижения последнего 
уровня понимания необходимо осмыслить каждый узел 
[Гидлевский, Здриковская, 2012, с. 171].

Предлагаемые уровни понимания текста больше 
подходят для конструирования текста, например, 
для создания заданий в контрольно-измерительных 
материалах определенной сложности. Авторы данной 
модели сфокусировались на самом тексте, его структуре, 
но не отметили характеристики ученика, которые влияют 
на достижение уровня понимания учебного текста.

Р.В. Майер отмечает, что уровень понимания зависит 
не только от сложности учебного текста. Необходимо 
учитывать содержание и дидактическую сложность 
текста в зависимости от возраста обучающихся, 
интеллектуальных особенностей и уровня знаний. 
Сам же учебный математический текст имеет такие 
характеристики, как объем, средняя сложность 
предложений, средняя абстрактность понятий, доля 
рассуждений, средняя длина слов, средняя длина 
предложений, доля сложных предложений в тексте, 
средняя абстрактность объектов и связей, число 
объектов и связей, число формул, среднее число 
символов в формулах, сложность математических 
формул [Майер, 2019; Майер, 2020].

В средней школе у обучающегося в основном 
уже сформированы навыки чтения, поэтому он не 
испытывает особых трудностей при восприятии 
текста. Следовательно, проблема заключается не 
в самом процессе чтения, а в понимании смысла 
прочитанного. Для оценивания сложности понимания 
смысла необходимо подвергнуть учебный текст 
диагностике семантической сложности. Для этого текст 
разделяют на семантические единицы – элементарные 
смысловые единицы. Для оценки сложности 
учебного математического текста необходимо 
учитывать сложность каждого слова – основной 
структурно-семантической единицы языка. При этом 
большинство слов представляют собой элементы 
ежедневно используемого учеником тезауруса – 
систематизированный набор терминов и связей 
между ними, которые уже известны. Другая группа 
слов – научные термины, которые ученику предстоит 
понять. Также в учебном математическом тексте 

присутствует группа слов, которая помогает построить 
логическую структуру текста: дискурсивные слова 
«значит, следовательно, поэтому и т. д.» и абстрактные 
существительные «проблема, идея, гипотеза, модель, 
аргумент, следствие, синтез и т. п.».

Множество высказываний, связанных между 
собой логическими связями, представляют собой 
информационные блоки. На сложность учебного текста 
влияют не столько высказывания, сколько количество 
связей между ними. Понимание каждого информационного 
блока означает достижение определенной учебной задачи. 
Осмысливание блока происходит с чтения предложения, 
его понимания и перехода к следующему предложению. 
Процесс ассоциативен с восхождением по ступеням, 
итогом которого будет понимание идей каждого блока для 
понимания смысла в целом. Высота ступени будет зависеть 
от объема и сложности предложения. Если разница между 
ступенями будет слишком большой, то ученик перестанет 
понимать учебный текст. Весь учебный текст возможно 
представить как ступени идей: ученик проходит от первой 
до последней, тем самым складывая понимание в смысл 
исследуемого текстового поля.

Алгоритм оценки семантической сложности 
учебного математического текста состоит из этапов: 
удалить повторы, стоп-слова, вместо местоимений 
вставить термины; вместо смысловых пустот добавить 
необходимую информацию для того, чтобы тезаурус 
обучающегося позволил понять учебный текст; вместо 
логических связей добавить слова для построения 
логической структуры текста (потому что, следовательно 
и пр.); посчитать количество слов, которые имеют 
значение для понимания идеи текста (VT = Nслов); 
составить список научных терминов; определить 
сложность каждого термина с помощью подсчета слов в 
определении (Si, где i = 1,2., … , N); посчитать количество 
упоминаний каждого научного термина в тексте (ni); 
посчитать количество обычных слов, сложность 
которых будет равна 1 (Nʹ); суммировать сложность всех 
слов и терминов, тем самым определив семантическую 
сложность текста: Ssem = Nʹ + n1s1 + n2s2 + … + nNsN 
[Майер, 2020].

Следовательно, уровень понимания текста будет 
зависеть от того, на какой ступени остановится 
обучающийся при чтении предложений и исследовании 
информационных блоков. При этом уровень понимания 
будет зависеть от семантической сложности учебного 
текста.

Материал и методы исследования
Исследование основано на анализе и синтезе 

психолого-педагогической и учебно-методической 
литературы для изучения различных моделей 
диагностики уровня смыслового чтения и понимания, 
а также для сопоставления этих уровней с умениями, 
благодаря которым будет достигнуто понимание 
текста. Затем с помощью проективного метода 
составлена диагностика понимания учебного текста по 
определенной теме.
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Результаты исследования и их обсуждение
Уровни понимания, разработанные Г.М. Серегиным, 

могут быть отражены на исследовании результата 
работы с учебным математическим текстом на основе 
определения семантической сложности учебного 
математического текста (Р.В. Майер) с учетом того, 
на каком этапе понимания остановился обучающийся 
после прочтения. Например, учебный математический 
текст по геометрии на тему «Треугольник» [Атанасян, 
Бутузов, Кадомцев, 2024, с. 29].

Оценивание семантической сложности учебного 
текста осуществлялось после удаления повторов, стоп-
слов. Местоимения заменены на термины. Смысловые 
пустоты, присутствующие в тексте, заменены на 
развернутую информацию. Логическая структура 
построена на основе вставленных дискурсивных слов 
и абстрактных существительных.

Количество слов для понимания идеи каждого 
информационного блока: VT = Nслов = 6. Список научных 
терминов: многоугольник, треугольник, вершина, 
сторона, угол, периметр. Сложность каждого термина 
в той очередности, как они расположены в учебном 

тексте: 10, 14, 8, 4, 9, 6. Количество упоминаний каждого 
научного термина в той очередности, как расположены 
в учебном тексте: 3, 31, 4, 9, 14, 1. Количество обычных 
слов: 268. Необходимо суммировать сложность всех слов и 
терминов, тем самым определив семантическую сложность 
текста: Ssem = 268+ 10∗3 +14∗31+8 ∗4+4∗9+9∗14+6∗1 = 932.

Каждый информационный блок имеет смысловую 
нагрузку: 165, 105, 103, 32, 87, 80, 75, 109, 104, 37. 
Следовательно, суммируя понимание смысла предыдущего 
информационного блока, получится ряд данных: 165, 270, 
373, 405, 492, 572, 647, 756, 860, 897. Каждое предложение 
информационного блока также представляет часть смысла 
как блока, так и всего текста. Оба графика представляют 
собой ступенчатый переход от одной части или целой идеи 
к другой. Результат успешного достижения последней 
ступени – понимание учебного математического текста на 
самом высоком уровне.

Таким образом, понимание текста будет представлять 
собой передвижение по ступеням понимания каждого 
предложения и каждого информационного блока в 
тексте (рис. 1).

Рис. 1. Семантическая сложность предложений
Fig. 1. Semantic complexity of sentences

Рис. 2. Семантическая сложность каждого абзаца как содержательной единицы идеи
Fig. 2. Semantic complexity of each paragraph as a meaningful unit of an idea
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Таблица 1. Сопоставление уровня смыслового чтения и уровня понимания текста
Table 1. Comparison of the level of semantic reading and the level of understanding of the text

Уровень смыслового 
чтения

Уровень понимания 
текста

Перечень умений для осуществления  
смыслового чтения

Первый (уровень 
непонимания – уровень 
узнавания) 

Общее понимание 1. Определять тему и основную мысль текста.
2. Обнаруживать в заголовке текста тему  
или основную мысль.
3. Находить различия в текстах, сравнивать их 
содержание.
4. Отличать основную информацию от второстепенной

Второй (уровень 
воспроизведения)

Выявление информации 1. Быстро просматривать текст.
2. Определять смысловую структуру текста и отбирать 
нужную информацию, перефразированную в вопросе

Третий (уровень 
осмысленного 
понимания)

Интерпретация текста 1. Соотносить заключенную в тексте информацию  
с информацией из других источников или личного опыта.
2. Делать выводы по содержанию текста.
3. Находить аргументы, подтверждающие мнения, 
высказывания.
4. Объяснять заголовок текста

Четвертый (уровень 
внутреннего понимания)

Рефлексия относительно 
содержания и формы 
текста

1. Различать объективную и субъективную 
информацию.
2. Связывать текст с фактами и событиями реальной 
действительности.
3. Аргументировать свою точку зрения.
4. Обнаруживать различные оттенки смысла, прямые 
и косвенные указания автора на определенные 
особенности и свойства новых знаний

Таблица 2. Диагностика понимания учебного текста на тему «Треугольник»
Table 2. Diagnostics of the understanding of the educational text on the topic "Triangle"

Задание Используемые умения  
смыслового чтения

Понимание 
информационного 

блока (№)
1. Треугольник – это геометрическая фигура, 
состоящая:
– из трёх точек, не лежащих на одной прямой, и 
трёх отрезков, их соединяющих;
– из трёх точек и трёх отрезков, их соединяющих;
– из трёх отрезков;
– из трёх точек и трёх отрезков

Определение темы и основной 
мысли текста, обнаружение 
в заголовке текста темы или 
основной мысли

1

2. Как обозначается треугольник?
– треуг. АВС;
– ▲АВС;
– т. АВС;
– ∠АВС

Отличие основной информации 
от второстепенной

2

3. Текст 1:
Три угла – ∠ВАС, ∠СВА, ∠АСВ – называются 
углами треугольника АВС. Часто их обозначают 
одной буквой: ∠А, ∠В, ∠С.
Текст 2:
На рисунке 18 изображён угол с вершиной О и 
сторонами h и k. На сторонах отмечены точки А и В. 
Этот угол обозначают так: ∠hk, или ∠АОВ, или ∠О.
Что объединяет оба текста?
– обозначение треугольника;
– обозначение углов;
– обозначение сторон;
– обозначение вершин

Нахождение различий  
в текстах, сравнение  
их содержаний

3
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4. Парк треугольной формы обнесён чугунной 
решёткой. Плотность чугуна 8900 кг/м3, а толщина 
чугунных прутьев, из которых сделана решетка, 
равна 3,6 см2. Решетку выкрасили в черный цвет. 
Вычислить длину решётки, если парк имеет 
размеры: 0,5 км, 1,2 км и 1,3 км.
– 2,5 км;
– 1,7 км;
– 3 км;
– 1,8 км

Отличие основной информации 
от второстепенной

4

5. Советский авиаконструктор Москалев Александр 
в 1933 году предложил проект самолета «Сигма»  
с треугольным крылом. В 1937 году была построена 
и совершила успешный полет Стрела, САМ-9.
Во время войны Москалев продолжал работу 
над самолетом, появился проект сверхзвукового 
истребителя реактивного РМ-1 (Ракетный 
Москалева-1). Эскизный проект РМ-1  
(САМ-29) был направлен в Министерство, но получил 
ответ, что строительство самолета до завершения 
исследований считать нецелесообразным. Так 
закончилась история треугольного крыла Москалева. 
Между тем, практически все сверхзвуковые 
современные самолеты летают на треугольном 
крыле. Представлена модель самолета с треугольным 
крылом. Как вы построите второе крыло самолета? 
Используйте текст 5, 6 и 7 абзацев и опишите 
алгоритм построения.

Быстрое просматривание 
текста. Определение 
смысловой структуры текста  
и отбор нужной информации.
Соотношение заключенной  
в тексте информации  
с информацией из других 
источников или личного опыта.
Формулировка вывода  
по содержанию текста

5, 6, 7

6. Вася вырезал из картона треугольник, разрезал 
его на два треугольника и послал обе части Пете, 
который также сложил из них треугольник. Верно 
ли, что Петин треугольник обязательно равен 
Васиному? Используйте информацию из восьмого 
абзаца, чтобы обосновать свой ответ

Поиск аргументов, 
подтверждающих мнения, 
высказывания 8

7. От оконного стекла треугольной формы откололся 
и раскрошился один из его уголков. Можно ли 
по сохранившейся части заказать стекольщику 
вырезать такое же оконное стекло? Какие следует 
снять размеры? Обоснуйте ответ

Связывание текста с фактами 
и событиями реальной 
действительности 9

Продолжение таблицы 2
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8. В выходной день Глеб с родителями ехали  
в парк. Мальчик заметил, что вдоль дороги стояла 
непонятная табличка, увидев которую, отец поехал очень 
медленно.  «Что это такое?» – поинтересовался ребенок. 
Папа рассказал, что это дорожный знак, который 
предупреждает о трудностях на пути. Глебу очень 
понравился знак, а особенно его форма. Отец продолжил 
рассказ о знаках: «Форма знака о многом говорит 
водителю, ведь при плохой видимости автолюбитель 
видит только форму, а не надпись. Поэтому все 
предупреждающие знаки – треугольные». «А что такое 
треугольные?» – не унимался мальчик. Найти ответ 
на этот и многие другие вопросы папе помог наш 
сегодняшний урок. Сначала давайте разберемся, что же 
такое треугольник и из чего он состоит. В повседневной 
жизни нас окружает масса предметов, имеющих 
треугольную форму. Например: Часы, воздушный змей, 
кусочек торта, пиццы, арбуза, салатники, рамки для 
фотографий, пузырек парфюма – этот список можно 
продолжать бесконечно. Но что же такое треугольник?

Различение объективной  
и субъективной информации. 
Обнаружение различных 
оттенков смысла, прямых  
и косвенных указаний автора 
на определенные особенности 
и свойства новых знаний

10

Окончание таблицы 2

Текст представлен из 10 информационных блоков 
(10 абзацев). На графике представлен каждый 
информационный блок, состоящий из определенного 
количества предложений (рис. 2).

Достигнутый процент понимания текста (ступени) 
будет соответствовать уровню понимания учебного 
математического текста. Диагностика уровня понимания 
текста основана на проверке понимания каждого элемента 
текста, а также основных идей. Уровень понимания 
текста демонстрирует развитость метапредметного 
универсального умения – смыслового чтения, а именно 
действий, применяемых при работе с текстом: найти 
и извлечь информацию из текста, интегрировать 
(связывать) и интерпретировать (толковать) сообщения 
текста, осмыслить и оценить сообщение текста2.

Чтобы сопоставить уровень понимания 
текста с уровнем смыслового чтения, необходимо 
диагностировать с помощью тестовых заданий 
степень развития определенных умений. А.В. Сапа 
систематизировал виды тестовых заданий на основе 
сопоставления группы вопросов и умений, определяя 
их по уровням понимания текста [Сапа, 2010].

Так, например, уровень общего понимания текста 
обучающимся будет проверен вопросами: «Какова тема 
текста?», «Что отражает заголовок: тему или основную 

2 Чтение – образовательная программа «длиною в жизнь»: методиче-
ское пособие / авт.-сост. А.А. Кычкина. – Махачкала: Методическая 
лаборатория по формированию читательской грамотности Инсти-
тута развития образования Республики Дагестан, 2022. – 157 с.

мысль текста?», «Что объединяет данные тексты?», 
«Встретили ли вы неизвестные вам понятия?».

Тестовые задания для проверки данного 
уровня понимания текста могут быть с выбором 
ответа, на установление соответствий, исключение 
лишнего, группировку информации, определение 
последовательности, аналогию, могут иметь вопросы с 
ограничением ответа или с открытым кратким ответом. 
Если ученик достиг общего понимания текста, то это 
подтвердит успешное применение таких умений, как: 
определить тему и основную мысль текста, обнаружить 
в заголовке текста тему или основную мысль, найти 
различия в двух и более текстах и пр. [Попова, 2021].

Следовательно, используя тестовые задания и 
определяя уровень понимания текста, обучающийся 
подтверждает владение умениями, используемыми 
при смысловом чтении (табл. 1) [Самсонова, Шатина, 
Приказчикова, Парамонова, 2022, с. 13].

Используя разработку А.В. Сапы, составим 
диагностический материал для проверки понимания 
учебного математического текста по теме «Треугольник». 
Ранее была определена семантическая сложность текста, 
которая отражена на рисунке 1 и рисунке 2. Таким образом, 
каждое задание будет проверять последовательно 
понимание информационного блока, одного за другим, 
и оценивать то или иное умение для смыслового чтения.

Учитывая, что учебный текст уже адаптирован к 
психолого-педагогическим особенностям обучения 
в определенном возрастном периоде, диагностика 
состоит из следующих заданий (табл. 2).
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Выводы
В ходе исследования были проанализированы 

различные диагностики чтения, а также выявлена 
значимость мониторинга уровня читательской 
грамотности для учебной деятельности. Работа 
обучающихся с учебными текстами предполагает 
понимание смысла прочитанного, его компрессии. 
Для педагога важно диагностировать уровень 
понимания учебного текста с помощью определенного 
инструментария, определить достигнутые и 
планируемые результаты в аспекте смыслового чтения.

Таким образом, уровень владения смысловым 
чтением при изучении учебных математических 
текстов основан на степени понимания текстового 
поля в зависимости от объективной сложности текста 

(объем текста, средняя абстрактность понятий, доля 
рассуждений и пр.) и субъективной сложности (возраст, 
интеллект, знания обучающегося). Также умения, 
необходимые для эффективного смыслового чтения, 
являются частью умений для достижения высокого 
уровня читательской грамотности. Для определения 
уровня смыслового чтения необходимо выполнять 
диагностику с помощью тестовых заданий, которые 
будут проверять наличие определенных групп умений 
у обучающихся для работы с текстом. Благодаря 
уровневой оценке владения смысловым чтением 
педагог сможет проанализировать результаты обучения 
и интегрировать методику обучения смысловому 
чтению учеников в образовательный процесс.
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Актуальные направления  
развития современной системы  
высшего педагогического образования

Резюме. Высшая педагогическая школа ориентирована на формирование у студентов способности и готовности 
к непрерывному образованию, профессионально-личностному саморазвитию и самообразованию, необходимых в 
эпоху интенсивной социальной, экономической, политической и технологической динамики изменений. Целью дан-
ной статьи является определение актуальных направлений развития российской системы высшего педагогического 
образования в новых социально-экономических и общественно-политических условиях. Автором рассматриваются 
следующие направления развития высшей педагогической школы: переход к уникальной национальной системе выс-
шего образования, создание новых моделей оценки результатов высшего педагогического образования, внедрение 
«Ядра высшего педагогического образования» с учетом междисциплинарного подхода, создание системы межре-
гиональных педагогических округов на базе педагогических вузов. Отмечается, что создание новой национальной 
системы высшего образования придает российскому педагогическому образованию более современный, конкурен-
тоспособный и качественный характер, содействуя тем самым улучшению профессиональной подготовки будущих 
педагогов и созданию условий для реализации траекторий непрерывного педагогического образования. В статье 
используется теоретический метод в виде анализа источников, а также синтеза на их основе. Сделан вывод, что клю-
чевым фактором развития системы высшего образования и обеспечения его высокого качества должно стать гармо-
ничное сочетание базовых знаний и практической подготовки студентов.

Ключевые слова: высшее образование, демонстрационный экзамен, высшее педагогическое образование, новая 
система высшего образования, Ядро высшего педагогического образования, учебно-педагогический округ.
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Current trends in the development  
of the modern system of higher pedagogical education

Abstract. The Higher Pedagogical School is focused on the formation of students' ability and readiness for continuing 
education, professional and personal self-development and self-education, necessary in an era of intense social, economic, 
political and technological dynamics of change. The purpose of this article is to identify the current directions of development 
of the Russian system of higher pedagogical education in new socio-economic and socio-political conditions. The article 
considers the following areas of development of higher pedagogical schools: the transition to a unique national system of 
higher education; the creation of new models for evaluating the results of higher pedagogical education; the introduction of 
the "Core of higher pedagogical education" taking into account an interdisciplinary approach; the creation of a system of 
interregional pedagogical districts based on pedagogical universities. The article notes that the creation of a new national 
system of higher education gives Russian pedagogical education a more modern, competitive and qualitative character, 
thereby contributing to improving the professional training of future teachers and creating conditions for the implementation of 
trajectories of continuous pedagogical education. The article uses a theoretical method in the form of analysis of sources, as 
well as synthesis based on them. It is concluded that the key factor in the development of the higher education system and 
ensuring its high quality should be a harmonious combination of basic knowledge and practical training of students.
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Тĕп сăмахсем: аслӑ пӗлӳ, аслӑ педагогика пӗлӗвӗ, аслӑ пӗлӳ системи, Аслӑ педагогика вӗренӗвӗн тĕп пайĕ (тĕшши), 
демонстраци экзаменӗ, вӗренӳпе педагогика округӗ.

Тишкер статйи

Хальхи аслӑ педагогика вӗренӗвӗн тытӑмне 
аталантармалли тӗп ҫул-йӗрсем

Аннотаци. Педагогика аслӑ шкулӗ студентсен пултарулӑхне йӗркелеме тата татти-сыпписӗр вӗренме, интен-
сивлӑ социаллӑ пурнăç, экономика, политика тата технологи динамики тапхӑрĕнче кирлӗ професси тата харпӑрлăх 
тĕлĕшĕнчен хăй тĕллĕн аталанма тата хӑй тӗллӗн вĕренме хатӗр пулма вĕрентет. Ҫак статьян тӗллевӗ Раҫҫей-
ри аслӑ педагогика вӗренӗвӗн тытӑмне социаллӑ пурнӑҫпа экономика тата обществӑпа политика условийӗсен-
че аталантармалли тӗп ҫул-йӗрсене палӑртасси шутланать. Автор аслӑ педагогика шкулӗ аталанӑвӗн ҫакӑн пек 
ҫул-йӗрсене пӑхса тухать: аслӑ пĕлӳ парассине пĕртен-пĕр (уникаллă) наци системине куҫарасси, аслӑ педагогика 
вӗренӗвӗн результачӗсене хакламалли ҫӗнӗ модельсем тӑвасси, тĕрлĕ дисциплинӑсен çыхăнăвне шута илсе йĕр-
келенĕ «Аслӑ педагогика вӗренӗвӗн тĕп пайне (тĕшшине)» ӗҫе кӗртесси, педагогика вузӗсен никӗсӗ ҫинче реги-
онсем хушшинчи педагогика округӗсен тытӑмне йӗркелесси. Аслӑ пӗлӳ паракан ҫӗнӗ наци тытӑмне туса хурасси 
Раҫҫей педагогика вӗренӗвне хальхи, конкурентлӑ тата пахалӑхлӑрах тăвать, ҫавна май пулас педагогсене про-
фесси пӗлӗвне лайӑхлатма тата татти-сыпписӗр педагогика вӗренӗвӗн траекторийӗсене пурнӑҫлама условисем 
туса пама пулӑшать тенĕ çак ĕçре. Статьяра ҫӑлкуҫсене тишкерекен теори меслечӗпе, ҫавӑн пекех вӗсен никӗсӗ 
ҫинчи синтезпа усӑ курнă. Аслӑ вӗренӳ тытӑмне аталантармалли тата унӑн пысӑк пахалӑхне тивӗҫтермелли чи 
витĕмлĕ сăлтав студентсене паракан тĕп пӗлӳпе практика тĕлĕшĕнчен хатӗрлесси килӗшӳллӗн ҫыхӑнса тăни пу-
лать тесе пĕтĕмлетӳ тунă.
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Введение
Развитие системы высшего педагогического 

образования имеет решающее значение не только 
для российского образования в целом, но и для 
всех отраслей экономики, поскольку именно 
профессиональное образование педагогов является 
фактором подготовки кадров, способных к реализации 
политики государства в сфере образования на всех 
его уровнях, содействуя тем самым экономическому, 
социальному и технологическому прогрессу в условиях 
новой российской действительности. Система высшего 
педагогического образования выступает не только в 
роли «кузницы кадров» для учебных заведений, но 
также является источником научных исследований и 
инноваций, содействующих созданию новых подходов, 
технологий и решений для повышения качества 
обучения и воспитания. Но, пожалуй, основной 
причиной, по которой так необходимо перманентное 
развитие высшей педагогической школы, является тот 
факт, что именно она играет важную роль в воспитании 
культурной осведомленности, интеллигентности, 
конкурентоспособности, социальной ответственности 
и этических ценностей будущих педагогов, которым, в 
свою очередь, предстоит решать задачи всестороннего 
развития гармоничной личности обучающихся для их 
полноценного участия в жизни общества и государства.

Высшая школа готовит будущих педагогов 
к адаптации к быстро меняющемуся миру. Она 
ориентирована на формирование у студентов 
способности к непрерывному образованию, 
профессионально-личностному саморазвитию и 
самообразованию, что важно в эпоху столь интенсивной 
социальной, экономической, политической и 
технологической динамики изменений.

Материал и методы исследования
Проблемам развития высшего педагогического 

образования в России в новых социально-экономических 
и политических условиях посвящено довольно большое 
количество исследований. В данном исследовании 
использован теоретический метод, а именно анализ 
источников, а также синтез на их основе.

Результаты исследования и их обсуждение
М.С. Невзорова и Е.В. Корепанова в качестве 

основных направлений развития в этой отрасли 
определяют цифровую глобализацию и унификацию, 
разгосударствление, интеграцию со сферами 
экономики и высоких технологий, непрерывность и 
др. [Невзорова, Корепанова, 2022]. Авторы отмечают 
необходимость внедрения современных подходов к 
обучению, основанных на междисциплинарности, с 
учетом требований рынка труда при формировании 
образовательных программ.

А.Д. Гуткович в качестве основных тенденций 
развития определяет гуманизацию, гуманитаризацию, 
демократизацию и компьютеризацию высшего 
образования [Гуткович, 2023]. Однако этот перечень 
не в полной мере отображает актуальные потребности 
российской системы высшего педагогического 
образования в современных условиях, связанных 
с изменениями на мировом рынке и возросшей 
потребностью в создании уникальной образовательной 
системы и стратегии, отражающей национальные 
ценности и интересы нашей страны.

А.Г. Бермус указывает на то, что основными 
изменениями в сфере высшего педагогического 
образования стали обновление системы 
профессиональных ценностей и ориентиров, 
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цифровизация образовательного и управленческого 
процессов, ориентация образовательного процесса на 
развитие креативных и когнитивных качеств студентов, 
создание концептуальной основы цифровой дидактики 
[Бермус, 2022].

Т.Г. Сепик отмечает необходимость использования 
информационных технологий в учебном процессе, 
включая онлайн-обучение, цифровые учебные материалы 
и дистанционное обучение [Сепик, 2021]. Т.И. Гущина, 
Л.Н. Макарова, А.Ю. Курин в качестве ключевых 
трендов в сфере развития высшей педагогической 
школы указывают на персонализицию, цифровизацию, 
непрерывность образовательных траекторий, 
экологичность образовательных систем, их опору на 
принципы гибкости, открытости, проектируемости и 
масштабируемости [Гущина, Макарова, Курин, 2020]. 
Большинство авторов делают упор на подготовку 
специалистов в соответствии с потребностями рынка 
труда и развитие практико-ориентированных программ 
обучения. Эти тенденции в совокупности ориентируют 
систему высшего педагогического образования на 
совершенствование ее качественных показателей, 
адаптацию педагогического образования к потребностям 
современного государства и общества и подготовку 
конкурентоспособных специалистов в сфере образования, 
способных успешно решать профессиональные задачи в 
условиях социально-экономических трансформаций и 
частичной неопределенности.

В высшем педагогическом образовании развитие 
получает применение смешанного обучения, то есть 
сочетание очного формата с дистанционным [Конколь, 
Гарская, Выклюк, Перцев, Ставрук, 2023]. Происходит 
технологизация образования, ускорение которой 
произошло после пандемии, стало активно внедряться 
дистанционное обучение, выросла цифровизация 
образования, также начинается использование нейросетей 
[Невзорова, Корепанова, 2022]. В качестве перспективных 
технологий преподавания выделяют знаково-контекстное 
обучение, проблемное обучение, проектное обучение, 
методы обучения по конкретным ситуациям [Павловская, 
Гулая, Ставрук, Алейникова, Мешков, 2023].

К перспективам развития, на наш взгляд, могут быть 
отнесены: переход к уникальной национальной системе 
высшего образования, создание новых моделей оценки 
результатов высшего педагогического образования, 
внедрение «Ядра высшего педагогического 
образования» с учетом междисциплинарного подхода, 
создание системы межрегиональных педагогических 
округов. Рассмотрим перечисленные направления 
развития более подробно.

В 2003 году начался переход российской системы 
высшего образования к болонской двухуровневой 
системе, в задачи которого входили ориентация 
отечественного образования на процессы глобальной 
интеграции, взаимное международное признание 
дипломов о высшем образовании, создание 
возможностей нелинейного образования в мировом 
образовательном пространстве, позволяющего сделать 

образовательную траекторию более гибкой. Однако 
за два десятилетия существования двухуровневой 
системы в России эти задачи оказались решены 
лишь частично [Петров, 2023, с. 146–147]. Дипломы 
о высшем образовании большинства вузов, а также 
российские ученые степени так и не получили 
полноценного международного признания. В то 
же время первая ступень высшего образования, 
бакалавриат, за столь длительное время не получила 
однозначной положительной оценки ни со стороны 
работодателей, ни с позиций научно-педагогического 
сообщества. При этом магистратура также не в 
полной мере реализовала свой потенциал как уровень 
высшего образования, направленный на подготовку 
высококвалифицированных кадров международного 
уровня. Аспирантура как третий уровень высшего 
образования не привела к ожидаемым результатам 
в сфере подготовки кадров высшей квалификации. 
Так, в 2022 году всего 12,9% аспирантов защитили 
диссертации в результате обучения, тогда как в 2011 году 
этот показатель составлял 30%1. Следовательно, 
задачи интеграции российского образования в единое 
образовательное пространство европейских стран 
путем присоединения к Болонскому процессу не были 
полностью реализованы. В 2022 году Российская 
Федерация вышла из Болонского соглашения. В рамках 
данного соглашения были введены компетентностный 
подход, идеи непрерывного образования, 
многоуровневое обучение [Ерина, Фанина, 2022].

Указ Президента Российской Федерации от 
12 мая 2023 года №343 «О некоторых вопросах 
совершенствования системы высшего образования» 
в рамках пилотного проекта реализует изменение 
уровней профессионального образования.

Новая система высшего образования 
структурирована из трех уровней (два уровня высшего 
образования и один уровень профессионального 
образования):

– высшее образование базового уровня со сроками, 
устанавливаемыми исходя из потребностей рынка 
труда (от 4 до 6 лет);

– высшее образование специализированного 
уровня, ориентированное на углубленную подготовку 
кадров и сроком обучения от 1 до 3 лет;

– профессиональное образование (аспирантура), 
сроки обучения в которой останутся прежними (3 года) 
[Эскиндаров, Каменева, 2023, с. 348].

Высшее образование как базового, так и 
специализированного уровней может иметь 
разные сроки в указанных выше интервалах 
в зависимости от направления и содержания 
обучения. Сроки определяются вузом совместно с 
работодателями, заинтересованными в качественной 
подготовке выпускников – будущих педагогов. 
Программы специализированного высшего 
образования планируется разрабатывать совместно 
с работодателем, и по формату данный уровень 
1 Медведев Ю. Аспиранты стали чаще доводить обучение до диссер-
тации  // Российская газета. – 2023.
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приближен к институту ординатуры в сфере высшего 
медицинского образования, т.е. очевидна тенденция 
усиления практической направленности обучения 
педагогов данного уровня и создание условий для 
применения полученных компетенций в ходе решения 
профессиональных задач.

В сентябре 2023 года стартовал пилотный проект в 
рамках разработки концептуальных основ и механизмов 
реализации данной системы. Участниками проекта 
стали шесть крупных российских вузов, в большинстве 
из которых реализуются образовательные программы 
по педагогическому направлению. Для педагогического 
образования переход к уникальной национальной системе 
высшего образования становится отправной точкой 
для полноценного участия работодателей в процессе 
профессиональной подготовки педагогических кадров 
за счет включения представителей образовательных 
организаций в процесс разработки образовательных 
программ, определения сроков обучения, консолидации 
усилий в организации образовательного процесса. 
Создание новой национальной системы высшего 
образования придает российскому педагогическому 
образованию более современный, конкурентоспособный 
и качественный характер, содействуя тем самым 
улучшению профессиональной подготовки будущих 
педагогов и созданию условий для реализации траекторий 
непрерывного педагогического образования. Подводя 
первые итоги участия в проекте, представители вузов 
отмечают, что в рамках новой национальной системы 
высшего образования потребуется переход на модульную 
структуру образовательных программ, создание новых 
моделей взаимодействия вузов с работодателями, цифровая 
персонификация образования, а также ориентация 
обучения на проблемные и проектные методы. Следует 
отметить, что отказ от двухуровневой системы образования 
не является самоцелью. Основная цель изменений – поиск 
путей качественного развития российского высшего 
образования, основанного на использовании традиционных 
преимуществ отечественной образовательной системы с 
учетом положительного мирового опыта в соответствии с 
потребностями времени.

Очевидно, что новая национальная образовательная 
система потребует существенного обновления 
содержания высшего педагогического образования, 
совершенствования фондов оценочных средств по 
дисциплинам профессиональных модулей, а также 
пересмотра формата государственной итоговой 
аттестации выпускников педагогических вузов. 
Так, с 2023 года как форма итоговой аттестации в 
педагогических вузах используется профессиональный 
демонстрационный экзамен. Демонстрационный 
экзамен представляет собой специальный вид итогового 
контрольного мероприятия, которое проводится 
для выпускников с целью проверки уровня их 
профессиональной компетентности непосредственно 
в процессе решения профессиональных задач. В 

рамках демонстрационного экзамена выпускникам 
предлагается продемонстрировать свои компетенции 
в сфере преподаваемой дисциплины, психолого-
педагогические и методические навыки, способности 
к планированию и проведению уроков, а также 
коммуникативные компетенции. Такие формы 
проверки способствуют более полному и объективному 
оцениванию готовности выпускников к началу 
профессиональной деятельности в сфере педагогики 
[Стариченко, Сардак, 2023, с. 124].

В качестве форматов демонстрационного экзамена 
может использоваться проведение урока или внеурочного 
мероприятия, решение ситуационных задач, а также 
обсуждение педагогических подходов, в рамках которых 
выпускник может продемонстрировать уровень владения 
профессиональными компетенциями. В качестве критериев 
для оценивания компетенций выпускников в таком формате 
выступают предметные, психолого-педагогические, 
методические, коммуникативные, информационные 
аспекты профессиональной деятельности будущих 
педагогов [Макеева, 2022]. Профессиональный 
демонстрационный экзамен в рамках итоговой аттестации 
позволит работодателям в составе аттестационных 
комиссий не только высказать свое экспертное мнение 
относительно качества подготовки выпускников, но и 
осуществить подбор кадров на имеющиеся вакантные 
места в образовательных организациях. Для проведения 
экзаменов в таком компетентностно ориентированном 
формате необходимо создание специализированных 
высокотехнологичных пространств, позволяющих 
организовать полноценную педагогическую деятельность 
студентов и качественную работу экспертов.

Следующим направлением развития высшего 
педагогического образования выступает разработка 
и внедрение так называемого «Ядра высшего 
педагогического образования» [Сиренко, 2022, 
с. 46], которое представляет собой единый 
подход к организации структуры и содержания 
профессионального образования педагогических 
кадров на основе рекомендаций Минпросвещения РФ 
[Басюк, Казакова, Врублевская, 2023, с. 8]. Данный 
перечень рекомендаций начал внедряться в практику 
педагогического образования с 2022 года. Документ 
унифицирует подходы к проектированию и реализации 
основных образовательных программ бакалавриата 
педагогических вузов, находящихся в ведомстве 
Минпросвещения, определяет их компетентностную 
основу на базе федеральных образовательных и 
профессиональных стандартов. При этом учитывается 
и перечень компетенций, которые устанавливаются 
непосредственно самой образовательной организацией. 
Документ регламентирует как перечень необходимых 
для освоения выпускником компетенций, так и 
индикаторы их достижения. Рекомендуемая структура 
программы содержит 7 модулей (рис. 1).
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Рис. 1. Унифицированная модель образовательной программы в рамках  
«Ядра высшего педагогического образования»

Fig. 1. Unified model of the educational program within the framework of the "Core of higher pedagogical education"
В рамках проекта педагогическим вузам 

рекомендуются содержательные модули и учебные 
дисциплины, определяющие базовые знания и навыки, 
входящие в структуру компетенций, необходимых 
для будущих педагогов. Основной целью создания 
ядра высшего педагогического образования является 
обеспечение гарантий качества профессиональной 
подготовки будущих педагогов, ориентированной 
на успешное решение профессиональных задач и 
возможность вносить вклад в развитие отечественной 
системы образования и воспитания. Несмотря на то, 
что педагогический бакалавриат как таковой, вероятно, 
вскоре прекратит свое существование, и на смену ему 
придет первый базовый уровень новой отечественной 
системы высшего образования, идея унификации не 
теряет своей значимости и может быть адаптирована 
к потребностям новой системы. Основными 
преимуществами данного проекта для педагогического 
образования выступают:

– возможность обеспечить гарантии качественного 
образования за счет унификации образовательных 
программ;

– снижение программно-методической нагрузки 
преподавателей за счет предоставления им 
возможности использовать примерные программы и 
фонды оценочных средств;

– упрощение процедуры перевода студентов из 
одного вуза в другой за счет унификации учебных 
планов и др.

Однако ряд исследователей высказывают опасения, 
что внедрение данной модели имеет ряд рисков, 
связанных, в первую очередь, с ограничениями в сфере 
педагогического творчества, разработке уникальных 
курсов, креативных методик преподавания и авторских 
подходов при реализации программ учебных 
дисциплин [Сиренко, 2022]. В то же время, данные 

опасения носят гипотетический характер, оценить 
реальные преимущества и недостатки модели станет 
возможным в процессе дальнейшей ее реализации.

Еще одним актуальным направлением развития 
высшей педагогической школы в условиях трансформации 
отечественной образовательной системы выступает 
создание учебно-педагогических межрегиональных 
округов на базе педагогических вузов. Идея создания 
педагогических округов заключается в том, чтобы 
педагогические вузы стали объединяющим звеном для 
педагогического сообщества региона и консолидировали 
усилия муниципальных органов управления образованием, 
региональных институтов повышения квалификации 
педагогов, педагогических колледжей, профильных 
педагогических классов общеобразовательных школ 
в вопросах профессиональной подготовки педагогов. 
Данный проект нацелен на создание траекторий и моделей 
непрерывного педагогического образования, содействие 
привлечению талантливой молодежи к педагогической 
деятельности и повышению статуса педагогической 
профессии. Новый подход, интегрирующий 
деятельность образовательных организаций разного 
уровня, обеспечивает единство образовательного 
пространства, при этом гибкость и адаптивность 
системы педагогического образования дают возможность 
раннего профессионального самоопределения 
будущих педагогов, позволяют создавать уникальные 
образовательные маршруты и раскрывать творческий 
потенциал на всех ступенях профессионального 
образования и самообразования. Реализация 
проекта позволит педагогическим вузам обеспечить 
практикоориентированность и междисциплинарность 
образовательных программ, оптимизировать систему 
взаимодействия с работодателями, расширить спектр 
межрегионального взаимодействия педагогов и обмена 
педагогическим опытом.
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Выводы
Развитие современной высшей педагогической 

школы протекает в условиях тотальной трансформации 
отечественной системы высшего образования и 
ориентировано на повышение качества образования 
педагогических кадров в рамках создания единого 
образовательного пространства на основе приоритета 
национальных ценностей и интересов, разработки 
новых моделей непрерывного педагогического 
образования, повышения практикоориентированности 
и междисциплинарности образовательных программ. 
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Ключевым фактором развития системы высшего 
образования и обеспечения его высокого качества 
должно стать гармоничное сочетание базовых 
знаний и практической подготовки студентов. 
Современная система педагогического образования 
должна предоставлять каждому студенту и педагогу 
как можно больше возможностей, в том числе это 
касается возможностей построения индивидуального 
образовательного маршрута в соответствии с 
уникальными образовательными и профессиональными 
потребностями и ожиданиями рынка труда.

References
Basyuk, V. S., Kazakova, E. I., Vrublevskaya, E. G. (2023). On the issue of the core of pedagogical education in a 

classical university. Lomonosov Pedagogical Education Journal, 3, 7–27. EDN: NPFFWU. https://doi.org/10.55959/
MSU2073-2635-2023-21-3-7-27

Bermus, A. G. (2022). Current issues of teacher education in the era of digital transformation: a theoretical review. 
Pedagogy. Theory & Practice, 1, 1–10. EDN: HQHBYI. https://doi.org/10.30853/ped20220003

Gutkovich, A. D. (2023). Modern trends in the development of higher education in Russia. Young Scientist, 40(487), 
43–45. EDN: QYUEVA 

Gushchina, T. I., Makarova, L. N., Kurin, A. Y. (2020). Trends of pedagogical education – the main directions of 
development of the pedagogical institute. Bulletin of TSU, 187, 7–14.

Erina, I. A., Fanina, E. N. (2022). Modern trends in the development of higher education. World of Science, Culture 
and Education, 5(96), 130–131. EDN: LKZXZQ. https://doi.org/10.24412/1991-5497-2022-596-130-131

Konkol, M. M., Garskaya, E. S., Vyklyuk, K. K., Pertsev, V. V., Stavruk, M. A. (2023). Application of innovative 
teaching methods in a modern university. Modern Pedagogical Education, 3, 306–309. EDN: QYKWTJ 

Makeeva, T. V. (2022). Organization of professional (demonstration) examinations in the system of higher pedagogical 
education. Problems of Modern Pedagogical Education, 76-4, 195–199. EDN: ENMPGH 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.55959/MSU2073-2635-2023-21-3-7-27
https://www.elibrary.ru/npffwu
https://doi.org/10.30853/ped20220003
https://www.elibrary.ru/hqhbyi
https://www.elibrary.ru/qyueva
https://doi.org/10.24412/1991-5497-2022-596-130-131
https://www.elibrary.ru/lkzxzq
https://www.elibrary.ru/qykwtj
https://www.elibrary.ru/enmpgh
https://www.elibrary.ru/nbjonf
https://www.elibrary.ru/npjcqj
https://doi.org/10.17223/1998863X/72/13
https://www.elibrary.ru/wtbilh
https://www.elibrary.ru/ftttxz
https://doi.org/10.31862/1819-463X-2022-4-45-50
https://www.elibrary.ru/svgnvg
https://www.elibrary.ru/gkzncd
https://doi.org/10.38197/2072-2060-2023-242-4-346-355
https://doi.org/10.38197/2072-2060-2023-242-4-346-355
https://www.elibrary.ru/bkrhtk
https://www.elibrary.ru/npffwu
https://doi.org/10.55959/MSU2073-2635-2023-21-3-7-27
https://doi.org/10.55959/MSU2073-2635-2023-21-3-7-27
https://www.elibrary.ru/hqhbyi
https://doi.org/10.30853/ped20220003
https://www.elibrary.ru/qyueva
https://www.elibrary.ru/lkzxzq
https://doi.org/10.24412/1991-5497-2022-596-130-131
https://www.elibrary.ru/qykwtj
https://www.elibrary.ru/enmpgh


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2024) Vol. 7 No. 3, 60-66

www.journaledu.com66

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Nevzorova, M. S., Korepanova, E. V. (2022). Modern trends in the development of higher pedagogical education in 
Russia. Science and Education, 5(1). EDN: NBJONF 

Pavlovskaya, E. A., Gulaya, T. M., Stavruk, M. A., Aleynikova, O. S., Meshkov, S. A. (2023). The main trends in the 
development of the teaching system in a modern university. Modern Pedagogical Education, 2, 33–36. EDN: NPJCQJ 

Petrov, V. V. (2023). Outside bologna: national universities’ development perspective in the localization context. 
Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science, 72, 142–150. EDN: WTBILH. https://
doi.org/10.17223/1998863X/72/13

Sepik, T. G. (2021). Development trends of pedagogical education in the conditions of digitalization. Social 
Competence, 6(4), 439–447. EDN: FTTTXZ 

Sirenko, Yu. S. (2022). Implementing the "Core of Higher Pedagogical Education" in the perspectives of management, 
teaching and methodological work. Science and School, 4, 45–50. EDN: SVGNVG. https://doi.org/10.31862/1819-
463X-2022-4-45-50

Starichenko, B. E., Sardak, L. V. (2023). Features of the demonstration exam at the university. Pedagogical Education 
in Russia, 2, 123–132. EDN: GKZNCD 

Eskindarov, M. A., Kameneva, E. A. (2023). To the question on the formation of a new national system of 
higher education. Scientific Works of the Free Economic Society of Russia, 4, 346–355. EDN: BKRHTK. https://doi.
org/10.38197/2072-2060-2023-242-4-346-355

Авторсěм çинчен пěлтерни
Сабиров Салават Русланович, аспиранчĕ,  
Хусан (Атăл çи) федераци университечĕ,  
Хусан хули, Раççей Федерацийĕ. 
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-4157-3007, e-mail: bfg10000new@yandex.ru 
Редакцие ҫитнĕ 14.05.2024 
Пичетлеме йышӑннӑ 20.08.2024 
Пичетленсе тухнӑ 26.08.2024

Информация об авторах
Сабиров Салават Русланович, аспирант, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
г. Казань, Российская Федерация; 
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-4157-3007, e-mail: bfg10000new@yandex.ru 
Поступила в редакцию 14.05.2024 
Принята к публикации 20.08.2024 
Опубликована 26.08.2024

Information about the authors
Salavat R. Sabirov, postgraduate student,  

Kazan Federal University Republic of Tatarstan, 
Kazan, Russian Federation. 

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-4157-3007, e-mail: bfg10000new@yandex.ru 
Received 14 May  2024

Accepted 20 August 2024 
Published 26 August 2024

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.elibrary.ru/nbjonf
https://www.elibrary.ru/npjcqj
https://www.elibrary.ru/wtbilh
https://doi.org/10.17223/1998863X/72/13
https://doi.org/10.17223/1998863X/72/13
https://www.elibrary.ru/ftttxz
https://www.elibrary.ru/svgnvg
https://doi.org/10.31862/1819-463X-2022-4-45-50
https://doi.org/10.31862/1819-463X-2022-4-45-50
https://www.elibrary.ru/gkzncd
https://www.elibrary.ru/bkrhtk
https://doi.org/10.38197/2072-2060-2023-242-4-346-355
https://doi.org/10.38197/2072-2060-2023-242-4-346-355
https://orcid.org/0009-0007-4157-3007
https://orcid.org/0009-0007-4157-3007
https://orcid.org/0009-0007-4157-3007


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2024) Vol. 7 No. 3, 67-75

67

PSYCHOLOGY IN EDUCATION

https://doi.org/10.31483/r-112205
УДК 37.015.31 

Психологическое сопровождение 
социокультурной адаптации иностранных 
студентов в системе высшего образования: 
итоги проектно-аналитической сессии

Резюме. В статье проанализирован опыт психологического сопровождения социокультурной адаптации иностран-
ных обучающихся в университетах Российской Федерации. Актуальность работы обусловлена значительными социо-
культурными, психологическими, академическими трудностями, с которыми сталкиваются иностранные студенты при 
обучении в российских вузах и, в связи с этим, необходимостью тиражирования успешного опыта организации меро-
приятий по адаптации данной целевой группы обучающихся в системе высшего образования. Приведены результаты 
мониторингового опроса специалистов психологических служб, проведенного на площадках 13 вузов, принимающих 
участие в пилотной апробации модели психологической службы в системе высшего образования в части психоло-
гического сопровождения иностранных обучающихся. Представлены итоги проектно-аналитической сессии, органи-
зованной Федеральным ресурсным центром психологической службы в системе высшего образования Российской 
академии образования с целью дальнейшего тиражирования успешных практик психологического сопровождения 
иностранных обучающихся в университете. Предложена комплексная программа мероприятий психологического со-
провождения иностранных студентов в вузе. Сделаны выводы о целесообразности интеграции отдельных меропри-
ятий по сопровождению и поддержке иностранных студентов в общую структуру психологической службы вуза, а 
также обозначен круг задач и мероприятий, находящихся в компетенции сотрудников психологической службы.

Ключевые слова: иностранные студенты, социокультурная адаптация, психологическая служба, комплексная 
программа социокультурной адаптации, психологическое сопровождение аккультурации.
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Psychological support of socio-cultural adaptation 
of foreign students in the higher education system: 

results of the design and analytical session

Abstract. The paper analyzes the experience of psychological support for the socio-cultural adaptation of foreign 
students at universities of the Russian Federation. The relevance of the work is due to the significant socio-cultural, 
psychological, and academic difficulties that foreign students face when studying at Russian universities and, in this 
regard, the need to replicate the successful experience of organizing measures to adapt this target group of students in the 
higher education system. The results of a monitoring survey of psychological services specialists conducted at the sites of 
13 universities participating in the pilot testing of the psychological service model in the higher education system in terms 
of psychological support for foreign students are presented. The results of the design and analytical session organized 
by the Federal Resource Center for Psychological Services in the Higher Education System of the Russian Academy of 
Education are presented in order to further replicate successful practices of psychological support for foreign students 
at the university. A comprehensive program of measures for psychological support of foreign students at the university 
is proposed. Conclusions are drawn about the expediency of integrating individual measures to accompany and support 
foreign students into the overall structure of the psychological service of the university.
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Тĕп сăмахсем: пурнăçпа культура лару-тăрăвне хăнăхни, психологи служби, ют çĕр-шывран килсе вĕренекен студент-
сем, пурнăçпа культура лару-тăрăвне хăнăхтармалли комплекс программа, çынсене культура енчен çывăхланма психоло-
ги енчен пулăшни.

Тишкер статйи

Аслă шкул тытăмĕнче ют çĕр-шыв студенчĕсене 
çынсен пурнăçне хăнăхма психологи енчен пулăшса 
пыни: проектпа аналитика сессийĕн пĕтĕмлетĕвĕсем

Аннотаци. Статьяра ют çĕр-шывран килсе Раççей Федерацийĕн университечĕсенче вĕренекенсене пурнăçпа 
культура лару-тăрăвне хăнăхса пыма психологи енчен пулăшса пынă опыта тишкернĕ. Ĕçĕн паян кунхи пĕлтерĕшĕ, 
ытларах чух, ют çĕр-шыв студенчĕсем Раççей аслă шкулĕсенче вĕреннĕ май тĕл пулакан урăх пурнăç лару-тăрăв-
не, культурăна епле хăнăхнине, психологие, вĕренӳпе çыхăннă йывăрлăхсене тĕрĕс ăнланнинчен, студентсен 
хăйне майлă ушкăнĕ пурнăçа епле хăнăхса пынине кăтартакан пĕтĕмлетĕве халăхра епле сарнинчен килет. Ĕçре 
психологи службин специалисчĕсем ыйту парса ирттернĕ мониторинг кăтартăвĕсене илсе панă. Мониторинга 13 
вузра ирттернĕ. Ку вузсем, яланхи йĕркепе, психологи службин моделĕсене тĕрĕсленĕ çĕре хутшăнаççĕ. Ĕçре Фе-
дерацин ресурс центрĕ Раççей вĕренӳ академийĕн аслă шкулĕсен системинче психологи службиине ертсе пынипе 
ирттернĕ проектпа тишкерӳ сессийĕн пĕтĕмлетĕвĕсене кăтартнă. Вĕсене ют çĕр-шывсенчен килнĕ студентсене 
психологи пулăшăвĕ панипе ун результачĕсене тĕпчени тăрăх тунă, психологи ертĕвне университет студенчĕсемпе 
ăнăçлă тунă ĕçсене ытти аслă шкулсенче анлăн сарма палăртнă. Пĕтĕмлетӳре ют çĕр-шывсенчен килнĕ студентсе-
не психологи енчен пулăшма тесе ирттернĕ мероприятисене вузăн психологи службин пĕтĕмĕшле тытăмне кĕртме 
сĕннĕ тата психологи службин ĕçтешĕсем пĕлме тивĕçлĕ задачăсемпе мероприятисене палăртнă.
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Введение
Постепенная глобализация высшего образования 

привела к увеличению числа иностранных студентов 
в российских вузах, что свидетельствует о высоком 
качестве российского высшего образования, 
его конкурентоспособности на мировом рынке 
образовательных услуг. Наличие различных программ 
обмена способствует академической мобильности 
студентов, позволяет погрузиться в языковую, 
социокультурную среду принимающей страны 
[Гриценко, Кузнецова, 2011]. В то же время для 
иностранных обучающихся адаптация к новой культуре, 
системе образования, особенностям организации 
учебного процесса в конкретной образовательной 
организации не всегда протекает успешно [Сухова, 
2013; Brisset, Safdar, Lewis, Sabatier, 2010; Hirai, Frazier, 
Syed, 2015]. Трудности адаптации очень разнообразны 
и могут проявляться на разных уровнях: социально-
психологическом, социокультурном, академическом, 
и требуют создания определенных образовательных 
условий [Апасова, Кулагина, Апасова, 2020; Виничук, 
Калита, Аристова, Долгова, Жилина, 2013; Deuchar, 
2022; Glass, Gómez, Urzua, 2014].

Анализ психологических и педагогических 
исследований позволяет выделить основные 
трудности адаптации студентов при обучении 
в иностранном вузе. В первую очередь, к ним 
относятся трудности социокультурной адаптации 
(аккультурации), представленной в различных 
контекстах (социологическом, психологическом, 

педагогическом) и определяемой как многоплановый 
процесс взаимодействия индивида и новой 
социокультурной среды [Романовская, Ильина, 2019]. 
Авторы отмечают, что успешная социокультурная 
и психологическая адаптация является не только 
результатом приспособления иностранного 
обучающегося к изменившимся социальным условиям, 
принятия им культурных ценностей и традиций, но 
также включает сохранение собственной культурной 
идентичности [Баева, Микляева, Пежемская, Хороших, 
2023; Гладуш, Трофимова, Филиппов, 2008]. Успешная 
академическая адаптация предполагает эффективное 
взаимодействие с преподавателями и сверстниками 
в рамках образовательного процесса, формирование 
профессиональной идентичности обучающегося 
[Кривцова, 2011]. Среди факторов, затрудняющих 
процесс адаптации и интеграции иностранных студентов 
в университете, большое значение имеют плохое владение 
русским языком и недостаточный уровень академической 
подготовки. Языковой барьер осложняет межличностную 
коммуникацию, что может негативно влиять на освоение 
студентом образовательной программы, оказывать 
влияние в том числе на академическую адаптацию и 
успеваемость [Соколова, 2022; Hirai, Frazier, Syed, 2015].

Эффективному решению вышеуказанных 
задач способствует организация комплексного 
психологического сопровождения иностранных 
студентов в вузе, направленного на формирование 
их межкультурной компетентности, что позволяет 
улучшить показатели академической успеваемости 
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обучающихся, способствует развитию их личностных, 
творческих возможностей [Гриценко, Хухлаев, 
Зинурова, Константинов, Кулеш, Малышев, Новикова, 
Черная, 2021; Киящук, 2009; Razgulin, Argustaitė-
Zailskienė, Šmigelskas, 2023]. Подобные программы 
разрабатываются и реализуются далеко не во всех 
вузах, и это происходит по разным причинам: нехватка 
ресурсов психологической службы, недостаток знаний 
и навыков работы с данной целевой группой, трудности 
в оценке эффективности программы, что снижает 
мотивацию к ее проведению у специалистов и т. п. В то 
же время необходимость специально организованной 
работы с адаптационными трудностями у иностранных 
студентов обусловлена задачами сохранения 
контингента обучающихся, повышением уровня их 
профессиональной подготовки.

В 2023 году специалистами Федерального 
ресурсного центра психологической службы в 
системе высшего образования Российской академии 
образования (далее – ФРЦ РАО) на базе 13 вузов был 
проведен мониторинг, включающий, в том числе, 
вопросы психологического сопровождения различных 
целевых групп обучающихся (с ограниченными 
возможностями здоровья, повышенной мотивацией 
к обучению, иностранных студентов и т. д.). В рамках 
проектно-аналитической сессии, проведенной ФРЦ 
РАО в 2024 году и посвященной разработке системы 
комплексного психологического сопровождения 
иностранных студентов психологическими 
службами вузов, участниками были представлены к 
обсуждению эффективные мероприятия и программы 
психологической поддержки и сопровождения данной 
целевой группы студентов.

Проведение проектно-аналитической сессии 
позволило достичь следующих результатов: 
ознакомить сотрудников психологических служб вузов 
из различных регионов РФ с успешным практическим 
опытом коллег, повысить уровень компетентности 
специалистов относительно психологического 
сопровождения иностранных студентов в вузе, 
получить методическую поддержку ФРЦ РАО в части 
проектирования комплексного плана мероприятий по 
сопровождению иностранных студентов в вузе.

Материал и методы исследования
В соответствии с планом мероприятий по 

реализации Концепции развития сети психологических 
служб в образовательных организациях высшего 
образования в Российской Федерации на период 2022/23 
учебного года (утверждена Минобрнауки России 29 
августа 2022 г. № ВФ/1-Кн) ФРЦ РАО был проведен 
мониторинг актуального состояния психологического 
сопровождения обучающихся в системе высшего 
образования Российской Федерации с учетом 
региональной специфики и типа образовательной 
организации высшего образования.

Исследованием охвачено 13 вузов РФ из 
15 образовательных организаций высшего образования, 

принимающих участие в пилотной апробации 
модели психологической службы в системе высшего 
образования РФ:

– ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 
университет»;

– ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
технический университет»;

– ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 
университет»;

– ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет»;

– ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»;

– ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет»;

– ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
технологический университет»;

– ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

– ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет»;

– ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет»;

– ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

– ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»;
– ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова».
Десять из тринадцати вузов (76,93% выборки) 

находятся в ведомстве Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, и по 
одному вузу (7,69% выборки каждый) – в ведомстве 
Правительства Российской Федерации, Министерства 
просвещения Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Восемь из тринадцати вузов (61,54% выборки) – 
федеральные государственные бюджетные 
образовательные учреждения высшего образования, пять 
(38,46%) – федеральные государственные автономные 
образовательные учреждения высшего образования.

В ходе мониторинга участникам (руководителям и 
сотрудникам психологических служб) были адресованы 
вопросы, касающиеся организации и реализации 
мероприятий по психологическому сопровождению 
адаптации и интеграции иностранных обучающихся в 
академическую среду вуза.

Результаты исследования и их обсуждение
Организация сопровождения данной категории 

студентов предполагает тесное взаимодействие 
между подразделениями университета. На наличие 
такого сотрудничества по мероприятиям для всех 
целевых групп студентов, оформленного в виде плана 
совместных мероприятий психологической службы 
с другими подразделениями, указали представители 
10 вузов. Тем не менее, взаимодействие по вопросам 
психологического сопровождения иностранных 
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обучающихся в период адаптации и оценки их 
психоэмоционального состояния представлено 
только в двух университетах: в Северо-Кавказском 
федеральном университете организовано сотрудничество 
Научно-образовательного центра психологического 
сопровождения личностно-профессионального развития 
и Центра сопровождения иностранных обучающихся; в 
Московском государственном психолого-педагогическом 
университете такое сопровождение осуществляется 

совместно Сектором психологического сопровождения 
отдела воспитательной и социальной работы и Отделом 
по международным связям.

Во всех 13 университетах, принявших участие в 
мониторинге, проводятся адаптационные мероприятия 
для первокурсников. Иностранные студенты, как 
отдельная целевая группа, на которую направлены 
данные мероприятия, выделяются сотрудниками 
шести университетов (таблица 1).

Таблица 1. Тематика и форма мероприятий по сопровождению и социокультурной адаптации  
иностранных обучающихся в вузах

Table 1. The subject and form of measures for the support and socio-cultural adaptation  
of foreign students in universities

№ п/п Высшее учебное заведение Тематика мероприятий Форма мероприятий

1

ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный 
университет»

Диагностика психоэмоционального 
состояния на этапе адаптации и переживания 
аккультурационного стресса.
Работа клуба «Только по-русски» по 
психологической адаптации к обучению в вузе.
Снятие психоэмоционального напряжения 
в сенсорной комнате (по плану работы 
психологической службы).
Буклет самопомощи (на разных языках) в 
печатном и электронном вариантах.
Развитие лидерского потенциала.
Участие сотрудников отдела в обсуждении 
заявленной куратором, студентом, 
преподавателем проблемы.
Настольная игра «Welcome to NCFU: инструкция 
для начинающих» (фазовая игра, в основе 
которой лежит прохождение студенческой жизни 
в течение первого семестра)

2
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет»

Психологические консультации на английском 
языке

Индивидуальные 
консультации

3
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет 
имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина»

Адаптационные мероприятия для иностранных 
студентов «Адаптация к обучению в УрФУ»

Тренинг

4
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 
психолого-педагогический 
университет»

Кураторское сопровождение обучения и 
адаптации иностранных студентов

Факультативы, 
мастер-классы, 
тренинги, групповые 
экскурсии

5
ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный 
университет»

Изучение социальной и психологической 
адаптации иностранных студентов в вузе

Мониторинг

6 ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет»

Презентация деятельности Психологической 
службы ЮФУ

Очная встреча
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Комплексная работа по сопровождению и адаптации 
иностранных студентов ведется Северо-Кавказским 
федеральным университетом: представлены мероприятия 
по психологической диагностике (исследование 
уровня адаптированности студентов к учебной группе 
и учебной деятельности; особенности переживания 
аккультурационного стресса; наличие аккультурационных 
установок; оценка психоэмоционального состояния; 
выявление трудных ситуаций, с которыми сталкиваются 
студенты), проводятся просветительские мероприятия, 
раскрывающие содержание этапов аккультурационного 
стресса и способов совладания с ним, информирование о 
работе психологической службы вуза. В рамках специально 
организованной клубной деятельности происходит 
формирование и развитие навыков межкультурной 
коммуникации, навыков разговорного русского языка, 
способствующих преодолению языкового барьера, 
знакомство иностранных обучающихся с историей 
страны, города, в котором они учатся, культурными 
традициями. Проводятся тематические мероприятия: 
квесты, тренинги, экскурсии. Интересным форматом 
работы является тренинг по развитию лидерских качеств 
для лидеров диаспор. Тренинг помогает освоить навыки 
делового и межличностного общения в межкультурной 
среде и совместной творческой активности, сформировать 
траекторию профессионального становления, сохранить 
академическую мотивацию, развить лидерский 
потенциал, навыки самопрезентации.

Диагностика психологической адаптации 
иностранных студентов как отдельной целевой группы 
проводится в формате мониторинга психологической 
службой Кемеровского государственного университета, 
но дальнейшие мероприятия именно для этой группы 
не реализуются.

Московским государственным психолого-
педагогическим университетом представлена программа 
кураторского сопровождения иностранных студентов 
(волонтерский тренерский проект), направленная на 
работу с социальной, психологической и межкультурной 
адаптацией. Студенты-волонтеры (2-й и более старшие 
курсы психологического направления), прошедшие 
предварительное обучение, осуществляют помощь 
сотрудникам сектора психологического сопровождения 
в проведении адаптационных мероприятий (фестиваль 
культур, групповые тренинги и т. п.), поддерживают 
иностранных обучающихся в организационных и 
бытовых вопросах (встреча в аэропорту, знакомство 
с городом и университетом, помощь в решении 
бюрократических трудностей).

Адаптационные мероприятия для целевой группы 
иностранных обучающихся проводятся также 
Уральским федеральным университетом имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина в формате 
тренинговых занятий.

Таким образом, можно констатировать, что только 
в шести из тринадцати пилотных вузов проводится 
организованная систематическая работа с иностранными 
студентами. В остальных вузах психологическое 
сопровождение адаптации данной целевой группы 

происходит стихийно, в рамках мероприятий, 
организованных для всех студентов в целом, (например, 
адаптационных мероприятий для первокурсников).

Участниками мониторинга были сформулированы 
следующие предложения по развитию психологических 
служб вузов в части психологического сопровождения 
иностранных студентов: разработать алгоритмы 
(методические рекомендации) по работе с данной 
целевой группой, организовать площадку для обмена 
опытом и решения методических вопросов.

После обработки результатов мониторинга 
было принято решение о проведении проектно-
аналитической сессии с целью тиражирования 
успешных практик психологического сопровождения 
иностранных обучающихся в университете, а 
также разработки проекта комплексной программы 
мероприятий по сопровождению данной целевой 
группы обучающихся в вузе.

В проектно-аналитической сессии приняли участие 
сотрудники университетов: психологи, руководители 
психологических служб и подразделений, 
преподаватели, кураторы студенческих групп, а также 
ученые в области социокультурной адаптации из 
двенадцати регионов РФ и Республики Беларусь.

В программу проектно-аналитической сессии были 
включены три тематические секции, позволившие 
обсудить широкий круг вопросов, направленных на 
решение основных задач сопровождения процесса 
адаптации иностранных студентов в университете: 
организацию образовательных условий для их 
успешной интеграции в новой социокультурной 
среде; формирование межкультурной компетентности 
участников образовательных отношений; актуализацию 
инициативы и самореализации иностранных 
обучающихся; профилактику правонарушений и 
негативных социальных проявлений.

Вниманию участников были представлены 
доклады, включающие описание реализующихся в 
вузах отдельных мероприятий, опыта организации 
службы кураторов, программ по психологическому 
сопровождению иностранных студентов, в том числе, 
с учетом региональной специфики университетов.

По итогам дискуссий в рамках проектно-
аналитической сессии участниками был сформулирован 
проект комплексной программы (системы) мероприятий, 
направленной на сопровождение иностранных студентов 
в образовательной организации. Среди основных 
направлений сопровождения были выделены следующие.

1. Информационное – информирование 
иностранных студентов о проводимых в вузе 
мероприятиях, конкурсах, встречах, организованных 
на уровне факультета, университета, города, региона.

2. Организационно-методическое – разработка 
и реализация программ повышения квалификации, 
обучающих семинаров для сотрудников вуза, 
участвующих в обучении и сопровождении иностранных 
студентов с целью повышения их профессиональных 
компетенций для успешного взаимодействия с данной 
целевой группой обучающихся.
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3. Языковая адаптация – проведение образовательных 
программ и курсов на русском языке для иностранных 
обучающихся, в том числе направленных на 
популяризацию русского языка и российской культуры.

4. Социально-психологическое – организация 
психологического сопровождения иностранных студентов 
(в индивидуальной и групповой форме), проведение 
мероприятий по социально-психологической адаптации в 
вузе в формате тренингов, дискуссий, игр и т.д.

5. Межкультурная адаптация и взаимодействие – 
организация и проведение мероприятий по 
формированию благоприятного психологического 
климата в группах интернационального состава, 
проведение общеуниверситетских мероприятий с 
целью преодоления межэтнических и культурных 
стереотипов, налаживания культурных связей.

6. Культурно-досуговое – проведение мероприятий 
различной направленности: интеллектуально-
развивающие, культурно-развлекательные, 
воспитательные, где может принять участие каждый 
иностранный обучающийся.

7. Спортивно-оздоровительное – проведение 
спортивных здоровьесберегающих мероприятий, 
привлечение студентов к регулярному посещению 
спортивно-оздоровительных комплексов университета.

Участие психологических служб в социокультурной 
и академической адаптации иностранных студентов 
в вузе подразумевает включенность на разных этапах 
адаптационного процесса:

– этап перед приездом (поступлением) в университет 
(предадаптивный этап);

– адаптивный этап (этап нахождения в новой 
культуре и социуме);

–  этап перед отъездом в родную страну.
На предадаптивном этапе сотрудники 

психологической службы принимают участие в онлайн-
встречах с иностранными студентами совместно с 
подразделением вуза, отвечающим за сопровождение 
иностранных обучающихся (психологическая 
подготовка к приезду, обучению в вузах РФ и др.).

На адаптивном этапе, в период первых двух месяцев 
пребывания иностранных студентов в российском вузе, 
предполагается:

1) участие в первых организационных 
встречах с иностранными студентами совместно с 
подразделениями, сопровождающими иностранных 
студентов в вузе (ответственными):

– логистические мероприятия (знакомство с 
инфраструктурой города, кампуса и т. п.);

– мероприятия, направленные на знакомство 
с образовательной системой вуза, особенностями 
взаимодействия с преподавателями, 
административными подразделениями;

– мероприятия, направленные на знакомство с 
досуговой активностью в вузе, знакомство с куратором.

2) организация мероприятий, информирующих о 
трудностях адаптационного периода, возможности 
получить психологическую помощь (памятки, 
дискуссионные встречи и т. п.);

3) диагностика переживания адаптационного 
периода, оценка уровня адаптированности и 

связанных с этим процессом трудностей интеграции 
иностранных студентов (разработка диагностического 
инструментария, его использование, анализ результатов).

Начиная с октября, по итогам диагностики 
проводятся индивидуальные и групповые 
консультации, мероприятия по формированию 
межкультурной осведомленности (традиционные 
российские праздники, мероприятия, посвященные 
культуре разных стран), тренинги по самоорганизации, 
самопрезентации, развитию коммуникативных 
навыков в межкультурной среде.

Сопровождение студентов 2-го и последующих 
курсов включает проведение индивидуальных и 
групповых консультаций, психологической диагностики 
(по запросу), организацию клубных сообществ 
различной направленности, консультирование в 
сессионные периоды. Студенты более старших курсов 
начинают включаться в научно-исследовательскую 
деятельность, и здесь им также может потребоваться 
помощь во взаимодействии с научным руководителем, 
командой, карьерное консультирование (в том числе 
направленное на поддержание мотивации к учебе).

Психологическое сопровождение выпускников 
связано с подготовкой к написанию выпускной 
квалификационной работы, сдачей государственных 
экзаменов, выстраиванием дальнейшего образовательного 
маршрута.

На этапе перед возвращением на родину проводятся 
мероприятия совместно с подразделениями, 
сопровождающими иностранных студентов в вузе (с целью 
формирования позитивного отношения к российской 
культуре, российскому образованию), психологическая 
диагностика (по запросу подразделений, отвечающих за 
сопровождение иностранных студентов в вузе).

Выводы
Социокультурная адаптация иностранных студентов 

является динамичным многоуровневым процессом, 
зачастую осложненным различными факторами 
и потому требующим повышенного внимания со 
стороны сотрудников вуза. Реализация комплексной 
программы мероприятий по адаптации и интеграции 
иностранных обучающихся в системе российского 
образования подразумевает слаженное взаимодействие 
различных структур университета. По итогам проектно-
аналитической сессии участниками был сделан вывод о 
необходимости интеграции отдельных мероприятий по 
сопровождению и поддержке иностранных студентов в 
общую структуру психологической службы вуза, а также 
обозначен круг задач и мероприятий, находящихся в 
компетенции сотрудников психологической службы. 
Спектр таких мероприятий достаточно обширен 
и требует организации структуры кураторского 
сопровождения. Успешная практика реализации 
такой структуры в вузе была представлена в рамках 
проектно-аналитической сессии и получила высокую 
оценку участников. По итогам экспертного обсуждения 
был предложен проект комплексной программы 
мероприятий, направленных на сопровождение 
адаптационного процесса иностранных студентов.
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К вопросу о жизненном предназначении 
человека как психологической категории

Резюме. Представленная статья посвящена проблеме жизненного предназначения человека как психологической 
категории. Значимость обращения к изучению данного вопроса сопряжена с происходящими в обществе трансфор-
мациями, приводящими к резкому возрастанию случаев проявления эскапизма и стремления к гедонизму, как осно-
вополагающих жизненных ориентиров современной личности, препятствующими поиску человеком своего истинного 
предназначения в жизни, ее смысла. Однако несмотря на то, что интерес к данной проблематике в последнее время 
возрастает, ее трудно признать окончательно решенной. Задачей данного исследования является определение со-
держания некоторых аспектов вопроса о жизненном предназначении человека как психологической категории. Ме-
тодом настоящего исследования является теоретический анализ и обобщение имеющихся в науке исследований, 
раскрывающих основное содержание категории «жизненное предназначение человека», а также сопряженных с ней 
понятий. Установлено, что жизненное предназначение человека представляет собой характеристику базового уровня 
личности (ядра личности) и является изначально заданной природной ориентацией человека, его общей жизненной 
направленностью, выражающей предрасположенность к определенному типу функционирования, стилю деятельно-
сти, типу отношений к себе, людям и миру в целом. Предназначение человека заключается в том, чтобы стать самим 
собой, самоопределиться в бытии, свободно реализуя замысел о себе. Все индивидуальные призвания личности 
являются частными способами реализации общечеловеческого призвания. Предназначение жизни человека сопря-
жено с приданием векторной определенности и программности жизненным намерениям человека, его идеалам, меч-
там, цели жизни, жизненным итогам. Ценности выступают в качестве универсалий смысла жизни, которые кристалли-
зируются в типичных для общества, человечества в целом, ситуациях. Стремление к поиску и реализации человеком 
смысла жизни является потребностью человека и характеризует его как субъекта жизнедеятельности. Смысл чело-
веческой жизни представляет собой сложно организованную систему смыслов, включающую в себя разноуровневые 
смысловые структуры и функционирующую как единое целое.

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, жизненное предназначение, смыслообразование, смысл жизни.
Для цитирования: Германов М. В. К вопросу о жизненном предназначении человека как психологической катего-

рии // Развитие образования. 2024. Т. 7, № 3. С. 76–83. DOI 10.31483/r-112782. EDN SFCWHQ.

Обзорная статья

On the question of the life purpose  
of man as a psychological category

Abstract. The presented article is devoted to the problem of human purpose in life as a psychological category. The 
importance of addressing the study of this issue is associated with the transformations taking place in society, leading to a 
sharp increase in cases of escapism and the desire for hedonism, as fundamental life guidelines of a modern personality, 
preventing a person from finding his true purpose in life, its meaning. However, despite the fact that interest in this issue has 
been growing lately, it is difficult to consider it finally resolved. The objective of this study is to determine the content of some 
aspects of the issue of human purpose in life as a psychological category. The method of this study is a theoretical analysis 
and generalization of existing scientific studies that reveal the main content of the category "human purpose in life", as well 
as related concepts. It has been established that a person's life purpose is a characteristic of the basic level of personality 
(the core of personality) and represents the initially given natural orientations of a person, his general life direction, expressing 
a predisposition to a certain type of functioning, style of activity, type of relationship with oneself, people and the world as a 
whole; a person's purpose is to become oneself, to self-determine in being, freely realizing (or freely refusing to realize) the 
plan for oneself. All individual callings of a person are particular ways of realizing the universal calling. The purpose of life for 
people gives vector certainty and programmatic nature to a person's life intentions, his ideals, dreams, life goals, life results. 
Values act as universals of the meaning of life, which crystallize in situations typical for society, humanity as a whole; the 
desire to search for and realize the meaning of life by a person is a need of a person and characterizes him as a subject of 
life activity. The meaning of human life is a complexly organized system of meanings, including multi-level semantic structures 
and functioning as a single whole.

Review Article

Keywords: life purpose, meaning of life, meaning formation, life-meaning orientations.
For citation: Germanov M. V. (2024). On the question of the life purpose of man as a psychological category. Razvitie 
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Тĕп сăмахсем: пурнăç тупсăмĕ, пурнăç пĕлтерĕшĕ, пурнăç пĕлтерĕшлĕхĕ вăй илни, пурнăç тĕллевлĕхĕн курăмĕсем.

Тишкер статйи

Çын психологийĕн пурнăç тĕллевĕ 
категорийĕ çинчен

Аннотаци. Статьяра сăмах çын психологийĕн пурнăç тĕллевĕ категорийĕ çинчен пырать. Ку ыйтăва тĕпченин 
пĕлтерĕшĕ обществăра пулса иртекен улшăнусемпе çыхăннă. Вĕсем хальхи çыннăн пурнăç çул-йĕрне никĕслекен 
эскапизпа гедонизм çынра ытла пысăккăн палăракан пулăмсем патне илсе пыраççĕ, этеме пурнăçра хăй вырăнне 
тупма, пурнăç мĕн иккенне ăнланма чăрмантараççĕ. Мĕн тесен те, асăннă ыйту юлашки вăхăтра нумай тĕпчевçе 
кăсăклантарать пулин те – ăна пĕтĕмпе татса панă теме çук. Пирĕн задача çыннăн пурнăç тĕллевĕн хăш-пĕр енне 
тупасси, вĕсен содержанине уçса парасси пулса тăрать. Ку тĕпчевĕн меслечĕ – теори тишкерĕвĕ тата «çыннăн 
пурнăç тӗллевĕ» категорин содержанине ăнлантаракан ăслăлăх ĕçĕсене тата унта тĕл пулакан ăнлавсене пĕтĕм-
летни. Тĕпчесе пĕлнĕ тăрăх, пурнăçра кирлĕлĕх çын никĕсне (тĕшшине) хакласа сăнлани тата çут çанталăк мал-
танах палăртса хунă çулăн пĕтĕмĕшле сулăмĕ пулса тăрать. Вăл çын еплерех ĕç тума пултарасса, епле стильпе 
ĕçлессе кăтартать, çак самантра хăйне хăй епле хакланине, çынсемпе тĕнче çине епле пăхнине палăртать. Çыннăн 
пурнăç тĕллевĕ – хăй евĕрне тытса пырасси, хăй вырăнне тупасси, мĕн палăртнине пурнăçа кĕртесси пулса тăрать. 
Уйрăм çын туртăмĕсем пĕтĕм çынлăх туртăмне пурнăçа кĕртекен вăя пухаççĕ. Çын шăпи ĕмĕте мĕнле те пулин 
ҫул-йĕрпе, программăпа, пĕр-пĕр идеалпа, ăнтăлупа, тĕллевпе, результатпа çыхăнтарни тăрăх уйрăлса тăрать. Ку 
е вăл пĕлтерĕшлĕх – кирек епле лару-тăрура та вăй çухатман пурнăç тупсăмĕ пек палăрать, обществăра тата çын 
ушкăнĕсенче яланхи пулăм пек вăй илсе çирĕпленет. Пурнăç тĕллевне тупса ăна чăнлăх туни çынна хăй ĕмĕтне 
пурнăçа кĕртме май паракан вăй пек, хăйне кулленхи ĕç-хĕл субъекчĕ пек туйма хистет. Çыннăн пурнăç тĕллевĕ 
нумай-нумай пĕчĕк тĕллеве пухакан вăй евĕр, расна шайра тăрса пĕр сул-йĕрпе пыракан кăткăс тытăм евĕр, мĕн 
пур ĕмĕт-шухăша пĕрлештерсе тăракан ансат мар система евĕр тухса тăрать.
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Введение
Актуальность проблемы жизненного 

предназначения человека обусловлена кардинальными 
преобразованиями в политической, экономической, 
духовной сферах нашего общества. Радикальные 
изменения в последние годы происходят в психологии, 
ценностных ориентациях и поступках людей 
всех возрастных групп. Проблема формирования 
представлений о своем жизненном предназначении 
сопряжена с поиском ответов на вопросы о 
сущности смысла жизни, ценностных ориентациях, 
смыслообразовании. В зарубежной и отечественной 
психологической науке растет интерес к проблеме 
внутреннего мира личности. Переживание человеком 
собственной картины жизни является мало описанной 
сферой психического. Исследование индивидуальных 
различий во внутреннем мире личности приобретает 
особую значимость, поскольку субъективная картина 
жизненного пути – образ, который обусловливает 
регуляцию собственной жизни, влияет на 
самоопределение человека.  

По мнению А.И. Артюхова, для современной 
общественной жизни в эпоху глобализации и 
информатизации характерно системное усложнение 
социальной реальности, утрата определенности, 
которые делают смысложизненный поиск более 
трудным. Современник оказывается в рамках 
информационных потоков, потоков миграции, 
финансовой стихии, в рамках дефицита стратегического 
мировоззренческого сознания, позволяющего иметь 
надежные жизненные ориентиры [Артюхов, 2014].

Л.П. Шуляк считает, что для всех людей свойственно 
задумываться о смысле жизни. Часть людей реализует 
потребность в размышлениях в данном направлении в 
юношеские годы, когда идет процесс самоопределения, 
становления личности, осознания своего места в мире 
и связанного с ними выбора собственного поведения. У 
других возникновение этого вопроса связано с какими-
либо масштабными событиями в жизни, позитивными 
или негативными, заставляющими взглянуть на мир 
другими глазами. Третьи начинают говорить о смысле 
жизни или его отсутствии уже после того, как один из 
ее этапов пройден, для оценки прожитого, выявления 
ошибок и т.д. [Шуляк, 2015, с. 170].

 Ценность понимания, принятия, проектирования 
смысла жизни, ее предназначения у человека отмечалась 
как зарубежными, так и отечественными исследователями. 
Отдельные аспекты указанной проблемы представлены 
в работах таких ученых (философов, психологов), как: 
В. Франкл, З. Фрейд, И.В. Абакумова, А.И. Артюхов, 
А.Г. Асмолов, Н.А. Бердяев, Б.С. Братусь, З.И. Брижак, 
И.А. Васильев, Ф.Е. Василюк, Л.С. Выготский, 
М.В. Годунов, М.Ю. Двоеглазова, А.А. Калиненко, 
Д.А. Леонтьев, А.Ф. Лосев, Н.О. Лосский, И.П. Лотова, 
Е.А. Молчанова, О.И. Мотков, С.Л. Франк, 
В.Э. Чудновский и другие.

Однако, несмотря на то, что интерес к данной 
проблематике в последнее время возрастает, ее трудно 
признать окончательно решенной.

Задачей данного исследования стало определение 
содержания некоторых аспектов вопроса о жизненном 
предназначении человека как психологической 
категории.
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Материал и методы исследования
Вопросы жизненного предназначения человека 

сопряжены с характеристикой одной из наиболее 
значимых категорий в области психологии – категории 
личности. В исследованиях отмечается, что личность 
может быть понята как в широком, так и узком смыслах.  В 
первом случае мы имеем дело с конкретным человеком как 
субъектом деятельности, в единстве его индивидуальных 
свойств и социальных ролей. Во втором – с качеством 
индивида, обусловленным жизнью человека в обществе. 
В понятии «личность» интегрированы все базовые 
категории: индивид, образ, действие, мотив, отношение, 
переживание. Ядром бытия каждой личности является 
смысл ее существования, реализация которого затрагивает 
все аспекты данного понятия.

Предназначение человека в жизни является 
многовековой проблематикой. К ней в своих 
исследованиях обращались еще Сократ, Аристотель, 
Гераклит и другие в попытке найти ответ на 
вопросы: «Зачем…» и «Для кого… жить?». По 
мнению Л.П. Шуляк, эти вопросы связаны с самыми 
существенными сторонами нашей жизни и поэтому не 
могут не интересовать каждого мыслящего человека. 
Решение этой проблемы применительно к жизни 
каждой отдельной личности имеет реальное значение 
и практическую важность [Шуляк, 2015, с. 170].

В силу изложенных обстоятельств в настоящее 
время требуется проведение дополнительных 
научных изысканий в данной области, в том числе 
теоретического характера.

Методом настоящего исследования является 
теоретический анализ и обобщение имеющихся в науке 
исследований, раскрывающих основное содержание 
категории «жизненное предназначение человека», а 
также сопряженных с ней понятий.

Результаты исследования и их обсуждение
По мнению А.И. Артюхова, предназначение человека 

представляет собой часть социокода, который способствует 
рационализации смысложизненных устремлений 
личности, определяя ее сущностную характеристику 
в виде трансцендирующей незавершенности. Оно 
способствует приданию векторной определенности 
и программности намерениям в жизни человека, его 
идеалам, мечтам, жизненным целям и результату. Понятие 
«предназначение», согласно мнению исследователя, с 
одной стороны, содержит некую предопределенность 
в виде априорно заданного смысла, цели, нормы. С 
другой стороны, не в полной мере фаталистично, 
характеризуется стремлением его найти, познать. Поиск 
предназначения предполагает поиск своей гармонии в 
Мире, Космосе, Универсуме. Понятие «предназначение 
человека» связано с достижением определенной 
степени социальной гармонии личности и социума. Оно 
представляет собой смысловое и нормативное выражение 
основного закона существования любого общества и 
цивилизации – обеспечение приоритета социального 
интереса над личностным [Артюхов, 2014].

А.П. Цветков указывает на необходимость и 
логическую целесообразность того, чтобы все 

индивидуальные призвания были не более чем 
частными способами реализации общечеловеческого 
призвания [Цветков, 2008, с. 310]. Согласно взглядам 
М.Ю. Двоеглазовой, самореализуя свои личностно-
значимые потенциалы в деятельности, окрашенной 
общественными смыслами, личность про являет свое 
существование в другом «и для другого», стремясь 
к соразвитию, сореализации, совместному успеху в 
жизнетворче стве, который основан на сопряженных 
личностных смыслах [Двоеглазова, 2021, с. 310].

О.И. Мотков предлагает следующее определение 
понятию «жизненное предназначение» – это 
изначально заданные природные ориентации 
человека, его общая жизненная направленность, 
выражающая предрасположенность к определенному 
типу функционирования, стилю деятельности, 
типу отношений к себе, людям и миру в целом. 
Практически каждый человек имеет целую систему 
предназначений и жизненных задач, которые вытекают 
из них. Они могут заявлять о себе и одновременно, и 
последовательно. На определенном этапе в жизни одна 
или две жизненные ориентации и задачи выходят на 
передний план и становятся наиболее актуальными и 
значимыми [Мотков, 2008, с. 48; Мотков, 1998, с. 8–9].

А.А. Калиненко, анализируя взгляды В.Э. Чудновского, 
А.А. Бодалева, Г.А. Вайзера, Е.Е. Вахромова, Н.Л. Карповой, 
А.В. Суворова [Чудновский и др., 2008], уточняет, что 
смысложизненные ориентации – это неоднородный 
частный случай индивидуальной обобщенной системы 
взглядов на цели в жизни, это насыщенность жизни и 
удовлетворенность самореализацией, что соотносится с 
целью, процессом и результатом, т. е. с будущим, настоящим 
и прошлым человека, а также связано с представлением об 
умении управлять жизнью и убеждением о возможности 
подобного контроля [Калиненко, 2013]. Благодаря 
смысложизненным ориентациям происходит открытие 
жизненных перспектив, обозначение направления 
движения. Смысложизненные ориентации являются 
источником и механизмом личностного развития по 
направлению к нахождению смысла.

По мнению О.И. Моткова, жизненные 
предназначения в структуре личности относятся к 
мотивационно-эмоциональному блоку и являются 
характеристикой ее базового уровня (ядра личности). 
Им рассматриваются четыре полярных пары 
предназначений в качестве: 1) исполнителя – творца; 
2) руководителя – подчиненного; 3) поддержки себя – 
поддержки других; 4) ситуативной ориентации – 
духовной ориентации [Мотков, 1998, с. 8–9].

В работе С.А. Мажкенова выделяются восемь 
основных направлений деятельности человека, в 
которых реализуется его предназначение: обучение 
людей; забота о нуждающихся; творчество, искусство, 
спорт; научные исследования; профессиональное 
мастерство; бизнес, менеджмент; защита и 
безопасность; миротворчество [Мажкенов, 2022, с. 36].

Проблема формирования представлений о своем 
жизненном предназначении сопряжена с поиском 
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ответов на вопросы о сущности смысла жизни, 
ценностных ориентациях, смыслообразовании.

И.В. Абакумова, З.И. Брижак, М.В. Годунов 
отмечают, что смыслообразующая стратегия отражает 
направленность и качественное содержание сферы 
личностных смыслов, развивающейся под действием 
полученного опыта, осуществляемой деятельности в 
наличных социальных условиях и целей человека по 
отношению к будущим жизненным этапам [Абакумова, 
Брижак, Годунов, 2020].

Согласно позиции А.И. Артюхова, смысл жизни – это 
ценностное содержание мировоззренческих ориентиров 
человека, в т. ч. и цели. Назначение (предназначение) 
человека в системе этих понятий связано с траекторией, 
линией воплощения жизненных усилий, в соответствии 
с поставленной им целью и реализуемым смыслом 
жизни (мировоззрением) [Артюхов, 2017].

А.В. Маслихин на основе анализа исторического 
аспекта обозначенной проблемы делает вывод о том, 
что ученые на разных этапах развития человечества 
вкладывали в понятие «смысл жизни человека» разное 
содержание: одни мыслители отрицали его, считая, 
что смысла жизни нет («все суета сует»); другие, хотя 
и признавали, но основным его содержанием считали 
все негативное, отрицательное, что происходит в ходе 
развития человека («страдание»); третьи признавали 
смысл жизни, фундаментом которого является что-то 
положительное – «счастье», «нравственность» и т. д. 
[Маслихин, 2012, с. 81].

Е.А. Молчанова отмечает, что попытки выделить 
смысл жизни в качестве отдельного интегрального 
психологического образования, определяющего 
содержание и направленность активности человека, 
предпринимались в рамках многих психологических 
направлений [Молчанова, 2021].

Первой психологической школой, обратившейся 
к понятию смысла для интерпретации поведенческих 
проявлений человека, с точки зрения И.П. Лотовой, стал 
психоанализ. В работах З. Фрейда впервые встречается 
понятие смысла, включенное в ряд объяснительных 
понятий научной психологии. З. Фрейдом разработана 
таксономия смыслов личностных отношений. Он полагал, 
что только религия может ответить на вопрос о смысле 
жизни; возникновение идеи смысла жизни происходит 
вместе с появлением религиозных систем, и ее разрушение 
идет вслед за их исчезновением [Лотова, 2015].

Центральное место категории «смысл жизни» 
отводится в экзистенциальной и гуманистической 
психологии (Л. Бинсвангер, М. Босс, Дж. Бьюдженталь, 
А. Камю, А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс, В. Франкл и др.).

Представители этих направлений раскрытие смысла 
жизни осуществляли с опорой на ценности личности, 
которые служат ориентирами в его поиске. Ценности 
представляют собой многомерную структуру и являются 
основными регуляторами поведения человека, оценки 
им других людей, реализуемых на индивидуальном 
и культурном уровнях (Н.М. Лебедева, М. Рокич, 
Ш. Шварц) [Молчанова, 2021, с. 436].

И.П. Лотова указывает, что представление о смысле 
как о жизненной задаче подробно разработано в теории 

личности и психотерапии В. Франкла [Лотова, 2015, с. 12]. 
По мнению В.А. Долина, у В. Франкла смысл жизни 
«совпадает с общепризнанным концептом для описания 
предназначения человека» [Долин, 2018, с. 330].

В своем учении В. Франкл выделяет три основные 
части: 1) о стремлении к смыслу; 2) о смысле жизни; 3) о 
свободе воли. Для стремления к поиску и реализации 
человеком смысла жизни свойственна врожденная 
мотивационная тенденция, которая присуща всем людям, 
представляющая собой основной двигатель поведения и 
развития личности. При отсутствии смысла у человека 
возникает состояние, описываемое В. Франклом 
как экзистенциальный вакуум, который выступает в 
качестве причины многих психических заболеваний, в 
том числе «ноогенных неврозов» [Лотова, 2015, с. 12].

Ценности, согласно взглядам В. Франкла, 
изложенным в его книге «Человек в поисках 
смысла», определяются как универсалии смысла, 
кристаллизующиеся в типичных ситуациях, с которыми 
сталкивается общество или даже все человечество 
[Франкл, 1990, с. 288]. В. Франкл указывает, что смысл 
для каждого человека в каждый конкретный период 
времени уникален. В человеческой жизни смысл 
присутствует всегда, необходимо только его найти. В. 
Франкл описывает три основных ценности, в которых 
может быть заключен смысл жизни: творчество, любовь 
и страдание, которые, согласно анализу трудов автора, 
предпринятому В.А. Долиным [Долин, 2018, с. 330], 
«определяют пути обретения смысла жизни: отдавать 
миру результаты своего труда (ценности творчества), 
брать от мира встречи и переживания (ценности 
переживания) и занимать позицию по отношению к 
тяжелому положению, которое невозможно изменить 
(ценности отношения)» [Франкл, 1990, с. 300].  

По мнению А.И. Артюхова, представители 
традиционной русской философии С.Л. Франк, 
Н.О. Лосский, Н.А. Бердяев подчеркивали 
первоочередную значимость смысложизненных проблем, 
которой характеризуется российская ментальность. 
Особая роль в формировании фундамента мировоззрения 
русского человека принадлежит В.С. Соловьеву, 
сделавшему акцент на трех связанных между собой 
аспектах проблемы смысла жизни, которые имеют 
особое значение при анализе вопроса о назначении 
человека: социальном, гносеологическом и аспекте 
богочеловечества как самореализации [Артюхов, 2017].

Категория смысла и осмысленности жизни 
является центральной и в отечественной психологии 
(А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, И.А. Васильев, 
Ф.Е. Василюк, Л.С. Выготский, Б.В. Зейгарник, 
В.А. Иванников, Д.А. Леонтьев, В.Э. Чудновский и 
др.) [Молчанова, 2021; Лотова, 2015].

М.Ю. Двоеглазова указывает, что согласно 
С.Н. Трубецкому, К.А. Абульхановой-Славской, 
Г.А. Вайзер, А.Н. Леонтьеву, Д.А. Леонтьеву, 
В.Э. Чудновкому смысл жизни представляет собой 
главную цель, сверхзадачу, основную жизненную 
ценность, которая самостоятельно сформулирована 
человеком и выступает в качестве основной причины его 
поведения в жизнедеятельности. Самодетерминацию 
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поведения и деятельности самосконструированным 
смыслом жизни можно рассматривать в качестве 
становления человека как субъекта жизнедеятельности, 
стремящегося к проявлению своей социальной 
сущности в общественно значимой деятельности, 
обладающей личностной ценностью и личностным 
смыслом [Двоеглазова, 2021].

В то же время И.В. Абакумова, З.И. Брижак, 
М.В. Годунов считают, что в современных 
неопределенных условиях быстроизменяющегося 
мира, прежде всего у молодых людей, формируется 
потребительское отношение к жизни, в основе которого 
лежит приспособление к существующим в настоящий 
момент окружающим условиям. Таким образом, 
смысловая регуляция деятельности направлена на 
удержание достигнутого состояния психологического 
комфорта [Абакумова, Брижак, Годунов, 2020]. По 
мнению А.Ц. Батуевой, Н.В. Нятиной, нахождение в зоне 
комфорта способствует формированию эскапизма как 
тенденции к избеганию решения жизненных проблем, 
что приводит к проявлению гедонизма, стремлению 
максимально получать удовольствие и наслаждение, 
к нарциссизму [Батуева, 2020; Нятина, 2013]. 
Именно выход из адаптивности с ее зоной комфорта 
к преадаптивности, заключают И.В. Абакумова, 
З.И. Брижак, М.В. Годунов, символизирует о начале 
поисков человеком истинного смысла своей жизни 
и его осуществления как предназначения свыше 
[Абакумова, Брижак, Годунов, 2020].

А.П. Цветков утверждает, что существует 
неустранимая потребность человека в смысле жизни. 
Потребность есть то, что насущно, то, что существенно и 
необходимо, без чего жизнь человека терпит серьезный 
ущерб или вовсе невозможна. В случае его нахождения 
смысл жизни способен обогатить нас, наполнив собой 
нашу индивидуальность (экзистенцию). Предназначение 
человека заключается в том, чтобы стать самим собой, 
самоопределиться в бытии, свободно реализуя замысел 
о себе. Таким образом, приходит к выводу А.П. Цветков, 
смысл жизни в данном случае выступает как цель, а 
самоактуализация (самореализация) – как средство 
[Цветков, 2008, с. 306–309].

Д.А. Леонтьев рассматривает смысл жизни как 
концентрированную описательную характеристику 
наиболее стержневой и обобщенной динамической 
смысловой системы, ответственной за общую 
направленность жизни субъекта как целого [Леонтьев, 
2003, с. 250].

По мнению В.Ю. Котлякова, смысл человеческой 
жизни не может быть сведен к какой-либо 
простой формуле, и представляет собой сложно 
организованную систему смыслов. В доказательство 
он приводит мнение известных исследователей в 
области психологии: Л.С. Выготского, Д.А. Леонтьева. 
Так, согласно воззрениям Л.С. Выготского, 
динамическая смысловая система представляет собой 
единство аффективных и интеллектуальных процессов 
сознания, которая с точки зрения Д.А. Леонтьева 
является относительно устойчивой и автономной 

иерархически организованной системой, включает 
в себя разноуровневые смысловые структуры и 
функционирует как единое целое [Котляков, 2003].

Д.А. Леонтьев выделяет три аспекта смысловой 
реальности: 1) онтологический – характеризуется 
системой объективных отношений субъекта с его 
жизненным миром, который включает в себя объекты, 
явления и события действительности, обладающие для 
человека жизненным смыслом, так как объективно 
небезразличны для его жизни; 2) феноменологический – 
представляет собой образ мира в сознании субъекта, 
одним из компонентов которого является личностный 
смысл (форма познания субъектом его жизненных 
смыслов, их представленность в сознании); 
3) деятельностный (субстратный) – предполагает 
влияние смысла на процессы внешней и внутренней 
активности субъекта [Леонтьев, 2003, с. 107–114].

В рамках исследования, проведенного 
Е.А. Молчановой, выделены компоненты структуры 
смысла жизни: когнитивный (образ цели, на достижение 
которой направлена жизнь), эмоциональный 
(эмоциональные переживания осмысленности 
жизни через ее привлекательность для индивида), 
поведенческий (локус контроля «жизнь» – объективная 
направленность жизни, проявляющаяся в конкретных 
действиях индивида) [Молчанова, 2021, с. 443].

И.П. Лотова, опираясь на работы П. Вонга, заключает: 
поиск смысла жизни является психическим процессом, 
который включает когнитивные, мотивационные и 
поведенческие процессы; подразумевает потребность 
в смысле жизни, которая активизирует и направляет 
индивида; переходит в практическую реализацию 
найденного смысла, которая предполагает расчленение 
смысла на жизненные цели, задачи, планы и программы; 
преимущественно является когнитивным процессом 
по реконструкции смысла реального жизненного 
пути; имеет внешние проявления и может быть 
психометрически измерен [Лотова, 2015].

Система жизненных смыслов, по мнению 
В.Ю. Котлякова, включает в себя следующие их виды: 
гедонистические смыслы (основаны на потребности 
человека получать удовольствие от жизни); статусные 
смыслы (связаны с потребностью человека занимать 
высокое положение в обществе); коммуникативные 
смыслы (предполагают реализацию потребности человека 
в общении с другими людьми); семейные смыслы 
(основаны на желании человека заботиться о членах 
своей семьи); экзистенциальные смыслы (основаны 
на потребности человека придавать ценность самому 
проживанию жизни); когнитивные смыслы (связаны с 
удовлетворением потребности человека искать смысл 
и причины происходящего в жизни); альтруистические 
смыслы (это потребность человека бескорыстно помогать 
другим людям); смыслы самореализации (основаны на 
потребности человека исполнить свое предназначение, 
реализовать все свои способности и возможности) 
[Котляков, 2013, с. 152–153].
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Выводы
Таким образом, анализ и обобщение имеющихся 

в науке исследований, раскрывающих основное 
содержание категории «жизненное предназначение 
человека», а также сопряженных с ней понятий, 
позволяет сделать следующие выводы:

– жизненное предназначение человека – это 
изначально заданные природные его ориентации, 
его общая жизненная направленность, выражающая 
предрасположенность к определенному типу 
функционирования, стилю деятельности, типу 
отношений к себе, людям и миру в целом;

– жизненные предназначения в структуре личности 
относятся к мотивационно-эмоциональному блоку и 
являются характеристикой ее базового уровня (ядра 
личности);

– предназначение человека предполагает стремление 
его найти, познать, оно придает векторную определенность 
и программность жизненным намерениям человека, его 
идеалам, мечтам, цели жизни, жизненным итогам;

– предназначение человека заключается в том, 
чтобы стать самим собой, самоопределиться в бытии, 
свободно реализуя замысел о себе; все индивидуальные 
призвания личности являются частными способами 
реализации общечеловеческого призвания;

– проблема формирования представлений о своем 
жизненном предназначении сопряжена с поиском ответов 
на вопросы о сущности смысла жизни, ценностных 
ориентациях, смыслообразовании; предназначение 
человека в системе этих понятий обозначает траекторию, 
линию реализации жизненных усилий, в соответствии 
с поставленной целью и реализуемым смыслом жизни; 
ценности выступают в качестве универсалий смысла, 
которые кристаллизируются в типичных для общества, 
человечества в целом, ситуациях;

– стремление к поиску и реализации человеком 
смысла жизни является врожденной мотивационной 
тенденцией, неустранимой потребностью человека, 
которая присуща всем людям и является основным 
двигателем поведения и развития личности; 
самодетерминация поведения и деятельности 
самосконструированным смыслом жизни означает 
становление человека в качестве субъекта 
жизнедеятельности; начало поисков человеком 
истинного смысла своей жизни и его осуществления 
как высшего предназначения предполагает выход из 
адаптивности с ее зоной комфорта к преадаптивности;

– смысл человеческой жизни представляет 
собой сложно организованную систему смыслов, 
включающую в себя разноуровневые смысловые 
структуры и функционирующую как единое целое; 
смысловая реальность предполагает реализацию 
онтологического, феноменологического и деятельного 
ее аспектов; структура смысла жизни может быть 
представлена как сплав когнитивного, эмоционального 
(мотивационного) и поведенческого компонентов; в 
системе жизненных смыслов выделяются следующие 
виды: гедонистические, статусные, коммуникативные, 
семейные, экзистенциальные, когнитивные, 
альтруистические, а также смыслы самореализации.

Одним из перспективных направлений дальнейших 
изысканий в обозначенной нами проблематике может 
стать вопрос о характеристике представлений о 
жизненном предназначении человека в студенческий 
период. Уже имея собственную историю жизни, 
студент способен осуществлять осознанное построение 
жизненного пути. Важно определить, в какой мере 
молодой человек готов встать в центр общественных 
преобразований как субъект и объект социальных 
действий и процессов.
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УДК 159.9.072

Взаимосвязь субъективного чувства 
одиночества со склонностью к компьютерно-
игровой зависимости в юношеском возрасте

Резюме. Статья посвящена проблеме выявления взаимосвязи субъективного чувства одиночества и склонности к 
компьютерно-игровой зависимости в юношеском возрасте. Одинокие люди, как правило, очень несчастны, у них мало 
социальных контактов, их личные связи с другими людьми или ограничены, или разорваны. В связи с развитием ком-
пьютерно-игровых технологий компьютерно-игровая зависимость имеет высокую распространенность. Изучение вза-
имосвязи субъективного чувства одиночества со склонностью к компьютерно-игровой зависимости в юношеском воз-
расте является значимой задачей в понимании причин формирования компьютерно-игровой зависимости и связано с 
возможностью своевременной коррекции такого отклонения в развитии и поведении юношей и девушек. Предполага-
ется, что субъективное чувство одиночества детерминирует выработку компьютерно-игровой зависимости в возрасте 
юношества. Цель исследования заключается в выявлении взаимосвязи между субъективным чувством одиночества и 
склонностью к компьютерно-игровой зависимости в юношеском возрасте. В статье приводятся результаты корреляци-
онного анализа между параметрами чувства одиночества и компьютерно-игровой зависимости: «тяжесть компьютер-
но-игровой зависимости» и «общее одиночество», «позитивное одиночество», «зависимость одиночества от общения». 
Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что тяжесть компьютерно-игровой зависимости 
может способствовать усилению одиночества.

Ключевые слова: взаимосвязь, одиночество, юношеский возраст, субъективное чувство одиночества, компьютер-
но-игровая зависимость, склонность к компьютерно-игровой зависимости.

Для цитирования: Краснова С. Г. Взаимосвязь субъективного чувства одиночества со склонностью к компьютер-
но-игровой зависимости в юношеском возрасте / С. Г. Краснова, В. В. Чернышов // Развитие образования. 2024. Т. 7, 
№ 3. С. 84–92. DOI 10.31483/r-112191. EDN UJEGKI.

Научная статья

Relationship of subjective feelings  
of loneliness with a tendency  

to computer game addiction in adolescence

Abstract. The article is devoted to the problem of identifying the relationship between the subjective feeling of loneliness 
and the tendency to computer and gaming addiction in adolescence. Lonely people tend to be very unhappy, they have 
few social contacts, and their personal connections with other people are either limited or severed. In connection with 
the development of computer and gaming technologies, computer and gaming addiction is highly prevalent and tends 
to increase. Studying the relationship between the subjective feeling of loneliness and the tendency to computer gaming 
addiction in adolescence is a significant task in understanding the reasons for the formation of computer gaming addiction 
in adolescence and is associated with the possibility of timely correction of such deviations in the development and behavior 
of boys and girls. We assume that the subjective feeling of loneliness determines the development of computer and gaming 
addiction in adolescence. The article presents the results of a correlation analysis between the parameters of feelings 
of loneliness and computer game addiction: "severity of computer game addiction" and "general loneliness", "positive 
loneliness", "dependence of loneliness on communication". The results of the study allow us to conclude that an increase 
in indicators according to the criteria of "general loneliness" and "subjective feeling of loneliness" leads to an increase in 
the criterion of "severity of computer gaming addiction".

Research Article

Keywords: adolescence, relationship, loneliness, subjective feeling of loneliness, computer gaming addiction, tendency 
to computer gaming addiction.
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Тĕп сăмахсем: пĕчченлĕх, харпăр çыннăн пĕчченлĕх туйăмĕ, компьютер вăййин туртăмне пăхăнни, компьютер вăййи 
енне турăнас сĕм, яшлăх çулĕ, хире-хирĕç çыхăну.

Ăслăлăх статйи

Çамрăк çын пĕчченлĕхе туйнипе компьютер 
вăййи енне туртăнни пĕр-пĕрне витĕм кӳни

Аннотаци. Статьяра сăмах çамрăк çын пĕчченлĕхе туйнипе компьютер вăййи енне туртăнни хушшинче çыхăну 
пуррине тупас ыйту пирки пырать. Пĕччен çынсем ялан тенĕ пек хăйсене мĕскĕн туяççĕ, çынсемпе сахал хутшăнаççĕ, 
ытти çынсемпе сайра тĕл пулаççĕ е унчченхи çыхăнусене пачах татаççĕ те малалла тăсмаççĕ. Компьютер вăййисен 
технологийĕ аталаннă май çĕнĕ йышши вăйăсем çамрăксем хушшинче анлă сарăлаççĕ. Çамрăк çулсенче палăракан 
пĕчченлĕх туйăмĕпе компьютер вăййи выляс туртăм хушшинче аталанакан çыхăнăва тĕпчесси яш çынсем компью-
тер енне туртăннин сăлтавне тупма пулăшакан пĕлтерĕшлĕ ĕç пулса тăрать тата каччăсемпе хĕрсен тыткаларăшĕпе 
аталанăвне вăхăтлă улăштарма май парать. Малтанах палăртса хунă тăрăх, çамрăксен пĕчченлĕх туйăмĕ компьютер 
вăййи вылясси патне илсе пыракан вăй пулма тивĕç. Тĕпчев тĕллевĕ çамрăк çулсенче харпăр çынра аталанакан пĕч-
ченлĕх туйăмĕпе компьютер вăййи выляс килни хушшинче пĕр-пĕрне витĕм кӳрекен çыхăну пуррине тупасси пулса 
тăрать. Статьяра пĕчченлĕх туйăмĕн параметрĕсемпе компьютер вăййи выляс кăмăлăн параметрĕсене танлаштарса 
тĕпченин результачĕсене илсе панă: «компьютер вăййи туртăмĕн вăйĕ» тата «йĕркеллĕ пĕчченлĕх», «майлă пĕччен-
лĕх», «хутшăнуран килекен пĕчченлĕх». Тĕпчев результачĕсем компьютер вăййин илĕртмĕшĕ пĕчченлĕх туйăмне 
вăйлатма пултарать тесе пĕтĕмлетме май параççĕ.

Цитатăлама: Краснова С. Г. Çамрăк çын пĕчченлĕхе туйнипе компьютер вăййи енне туртăнни пĕр-пĕрне витĕм кӳни / 
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Введение
Проблема субъективного чувства одиночества 

является одной из серьезнейших проблем человечества. 
В последнее время появляется все больше 
исследований, указывающих на то, что очень остро эта 
проблема стоит в юношеском возрасте. Одиночество 
в юношеском возрасте – весьма распространенное 
явление в наши дни, протекающее очень остро и 
интенсивно, и зачастую способно привести к такому 
психологическому нарушению, как компьютерно-
игровая зависимость.

Проблема одиночества отражена в исследованиях как 
зарубежных [Azab, Effat, Aly, Mahmoud, 2019; Джонг-
Гирвельд, Раадшелдерс, 1989; Zilboorg, 1943; Young, 
2000; Роджерс, 1994], так и отечественных психологов 
[Зинченко, Рудя, 2015; Кон, 1990; Айсина, Нестерова, 
2019; Войскунский, Солдатова, 2019; Рогова, 2021; 
Зарецкая, 2017; Бубнова, 2018]. В ряде исследований 
раскрываются психологические особенности 
одиночества в юношеском возрасте [Кон, 1990; 
Моисеева, Юртаева, 2019], изучены виды и проявления 
одиночества [Корчагина, 2008], выявлена взаимосвязь 
одиночества и самооценки [Пепло, Мицели, Мораш, 
1989]. Данные исследования Н.Е. Водопьяновой 
свидетельствуют о том, что переживание одиночества у 
мужчин в большей мере связано с неудовлетворенностью 
их прошлой и настоящей жизнью, а у женщин – с 
неудовлетворенностью их прошлой и неуверенностью в 
будущей счастливой жизни [Водопьянова, 2009].

Проблема взаимосвязи субъективного чувства 
одиночества со склонностью к компьютерно-игровой 
зависимости в юношеском возрасте до настоящего 
времени остается мало разработанной. Высокая 
теоретическая и практическая значимость обозначенной 

задачи, с одной стороны, и дефицит научных разработок, 
посвященных ее решению, с другой стороны, 
определяют актуальность нашего исследования.

Материал и методы исследования
В рамках психологического исследования 

были использованы следующие методы: анализ 
теоретических источников по проблеме исследования, 
изучение ресурсов образовательных порталов 
интернета, тестирование, методы математической 
статистики. С целью выявления корреляционных 
связей применен коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена Rs. Для обзора литературы была 
использована поисковая система Pudmed в электронной 
базе данных Scopus, научная электронная библиотека 
(e-Library). В ходе проведения исследования 
осуществлялся поиск публикаций и веб-данных по 
ключевым словам и словосочетаниям: «субъективное 
чувство одиночества», «компьютерно-игровая 
зависимость», «юношеский возраст». Для определения 
уровней одиночества была использована методика 
субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и 
М. Фергюсона, для выявления уровней переживания 
одиночества применен опросник ДОПО-3к (авт. 
Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин). В целях количественного 
измерения степени зависимости от компьютерных игр 
применен опросник PVP (Dr. Ricardo Tejeiro-Salguero, 
Dr. Rosa María Bersabé-Moran).

Результаты исследования и их обсуждение
В исследовании А.Е. Войскунского и Г.У. Солдатовой 

одиночество определяется как социально-психологическое 
явление, эмоциональное состояние человека, вызывающее 
комплексное и острое чувство, которое выражает 
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определенную форму самосознания, и показывающее 
раскол основной реальной сети отношений и связей 
внутреннего мира личности [Войскунский, Солдатова, 
2019]. Т.А. Моисеева, Ю.О. Юртаева под субъективным 
чувством одиночества понимают «переживание личности, 
которое обусловлено конкретными особенностями 
социальной ситуации развития и индивидуально-
возрастными особенностями человека» [Моисеева, 
Юртаева, 2019]. Ими выделены диффузное, отчуждающее 
и диссоциированное одиночество. Диффузное 
одиночество обуславливается преобладающим действием 
механизма идентификации с другими людьми и 
потерей собственного «Я». Отчуждающее одиночество 
проявляется в возбудимости, тревожности, низкой 
эмпатии, выраженной неспособности к коллективной 
деятельности, мнительности и конформности (чаще, 
в зависимости от мнения других). Диссоциированное 
одиночество выражается в демонстративности характера, 
личной направленности, сочетании высокой и низкой 
степени эмпатии, эгоистичности и зависимости в 
социальной среде. Исследователи отмечают, что «люди с 
таким видом одиночества крайне амбивалентны в своем 
поведении» [Моисеева, Юртаева, 2019].

В отечественной психологии С.Г. Корчагина считается 
одним из первых исследователей проблемы одиночества. 
Как и диктовало время, ее работы построены на основе 
личностно-деятельностного подхода к изучению 
одиночества. Отличительной особенностью является 
то, что личность рассматривается как целостное 
образование, которое не раскладывается на отдельные 
части без потерь. На основе данного подхода ей удалось 
построить типологию видов одиночества, выделив 4 
основных вида: отчуждающее одиночество, диффузное 
одиночество, диссоциированное одиночество и 
уединение [Корчагина, 2008].

Сторонники психодинамического подхода, 
возможно, в наибольшей степени склонны 
рассматривать феномен одиночества как патологию. 
Согласно мнению G. Zilboorg, которого считают 
автором первого психологического труда на изучаемую 
нами тему, «одиночество становится отражением 
характерных черт личности: нарциссизма, мании 
величия и враждебности» [Zilboorg, 1943].

В исследовании К. Роджерса одиночество является 
следствием несоответствия между проявлениями 
истинного «Я» индивида и социально одобряемыми 
образцами, навязываемыми обществом. Эта 
ситуация ведет к опустошенности, бессмысленности 
существования, и, в конечном итоге, к одиночеству. К. 
Роджерс видит истоки одиночества в жизненном опыте 
настоящего момента [Роджерс, 1994].

В когнитивном подходе одиночество рассматривается 
как восприятие индивидом своих отношений как 
поверхностных и недостаточных, как несоответствие 
желаемого уровня своих контактов и реального положения 
дел [Пепло, Мицели, Мораш, 1989]. На причины 
одиночества исследователи смотрят довольно широко, 
рассматривая как внутриличностные, так и ситуативные 
факторы, а также влияние как событий прошлого, так и 
настоящего. Резюмируя вышесказанное в соответствии 

с рассмотренными подходами, чувство одиночества 
определим как субъективную реакцию на несоответствие 
желаемого и достигнутого уровней социальных контактов.

Анализ различных научных источников, в том числе 
А.Е. Войскунского и Г.У. Солдатовой, позволил понять, что 
чувство одиночества в острой форме впервые появляется 
именно в подростковом и раннем юношеском возрасте, 
когда происходит поиск собственной идентичности и 
связей с окружающим миром. В юношеском возрасте 
личность продолжает самоопределяться, и одиночество 
вполне может детерминировать как положительное, 
так и отрицательное саморазвитие, самоопределение. 
Фрустрирующие ситуации являются фактором, которые 
тормозят гармоничное развитие личности в юношеском 
возрасте, а также мешают социальной адаптации и 
оказывают влияние на отношения не только со взрослыми, 
но и со сверстниками [Войскунский, Солдатова, 2019].

Зависимость, в том числе и компьютерно-игровая, 
рассматривается внутри чрезвычайно сложной и 
многообразной категории «отклоняющееся поведение» 
личности. Разработкой проблемы компьютерно-игровой 
зависимости занимаются ученые в области психологии, 
физиологии, социологии, педагогики, медицины.

А.Ю. Егоров в своем исследовании отмечает, что 
«компьютерно-игровая зависимость стала первой 
нехимической зависимостью, которую международное 
профессиональное сообщество признало собственно 
аддиктивным расстройством. В последней американской 
классификации DSM-V [2], принятой в 2013 году, 
патологический гемблинг (игровая зависимость) 
уже диагностируется как поведенческая аддикция в 
разделе «Зависимости и сопутствующие расстройства» 
(Addiction and related disorders). Основанием для 
этого стало сходство химических и нехимических 
зависимостей по следующим позициям: основные 
симптомы (критерии), коморбидные расстройства, 
общая наследственность, данные функциональной 
визуализации о нейрокогнитивном профиле, 
эффективные методы лечения» [Егоров, 2014, с. 47].

А.Е. Войскунский, О.В. Митина, А.Г. Рагимова 
отмечают, что «компьютерно-игровой зависимости 
подвержены в основном в подростковом и юношеском 
возрасте представители мужского пола. Это обусловлено 
динамичностью, непрерывностью игры. Полное 
погружение в игру создает эффект участия игрока в 
существующем только для него сложном и динамичном 
процессе, и именно это затягивает в игру. Пройти игру для 
молодого человека становится смыслом жизни, несмотря 
на необходимость выполнения обязательств в социуме. Как 
и другие виды зависимости (алкогольная, наркотическая), 
данная зависимость может повышать вероятность 
правонарушений в подростковом и юношеском возрасте 
(незаконный «взлом» компьютерных программ и т. п.)» 
[Войскунский, Митина, Рагимова, 2018, с. 75].

Мы считаем, что для полноты рассмотрения вопросов, 
касающихся проблемы одиночества, необходимо 
обсуждение возрастных особенностей юношеского 
возраста. Хронологическими рамками юношеского 
возраста являются 16–17 и 20–21 год. Собственно, юность 
определяется с 17 до 20 лет жизни, поздняя юность – c 
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20 до 21 года. Основными социально-психологическим 
характеристиками являются социальная ситуация 
развития (определение своего места в обществе), 
ведущий вид деятельности (учебно-профессиональная), 
сфера общения (имеет чрезвычайно важное значение 
для юношей и девушек, и именно качественные 
характеристики этого процесса).

Важная психологическая характеристика юности – 
самоуважение (принятие-непринятие себя, одобрение-
неодобрение, удовлетворенность или неудовлетворенность 
собой и т. д.). Выраженная эмоциональность может быть 
связана с кризисом ранней юности, однако эмоциональное 
состояние оптимизируется с дальнейшим возрастным 
развитием юношей и девушек. Совершенствование 
эмоционально-чувственной сферы в юношеском 
возрасте имеет связь с индивидуально-личностными 
свойствами, с самосознанием и его ядром, самооценкой. 
Причиной тому является смысловая регуляция сознания, 
совершенствование мыслительной деятельности.

K.S. Young указывает на то, что опыт пребывания в сети 
сопряжен с «опытом потока» (flow) или «аутотелическим 
опытом». Его понимают как «совокупность переживаний, 
которые сопровождают и одновременно мотивируют 
деятельность, непрерывно подталкивая субъекта на ее 
возобновление и продолжение независимо от внешних 
подкреплений». Также K.S. Young заостряет внимание на 
«анонимности киберпространства, эскапизме (удобстве 
использования и избегании), которое включает уверенность 
анонимного общения, психологическую безопасность, 
что особенно важно для робких, застенчивых людей, 
не обладающих развитой социальной компетентностью 
и коммуникативными свойствами в реальной жизни». 
Исследователь отмечает, что «такая безопасность позволяет 
экспериментировать с собственной идентичностью: 
каждый онлайн-пользователь имеет неограниченную 
возможность перешагнуть через ограничения реальной 
жизни, чтобы изменить восприятие себя, как самим собой, 
так и другими». В сети можно осваивать новые способы 
поведения. Тихий и сдержанный человек может открыто 
высказывать собственное мнение, спорить, активно 
вступать в конфронтацию с виртуальным собеседником 
[Young, 2000, с. 26].

Многочисленные исследования позволяют сделать 
вывод в плане критериев оценки компьютерно-игровой 
зависимости – отсутствие контроля за временем. 
В исследовании Н.В. Кочеткова отмечается то, что 
«альтернативой этому критерию могут выступать: 
позиция «значимого другого» не в реальном мире, а 
в интернет-пространстве, а также отношения в игре 
(зависимые выстраивают их в логике «играющий-
играющий», тогда как независимые – «персонаж-
персонаж»)». Исследователь выделяет три стадии 
формирования игровой зависимости: напряжения, 
предельного напряжения и истощения. В исследовании 
определены три типа игровых ориентаций подростков: 
биофилический тип характеризуется переживаниями 
положительных эмоций, нарциссический тип – 
агрессивностью и недовольством собой, инцестуальный – 
межролевыми отношениями, возникающими в процессе 
игры. Также выявлены критерии различия по возрасту, 

полу, времени, затраченному на игру в течение недели, 
тогда как игровой стаж не влияет на особенности 
игроков [Кочетков, 2020, с. 27].

Появление всемирной сети Интернет создало 
возможность так называемого интерактивного общения, 
которое стало чрезвычайно привлекательным для 
отчужденных и неуверенных в себе людей. А.Ю. Егоров 
пишет, что «одной из особенностей современных 
компьютерных игр является развитое звуковое и 
видеосопровождение, которые могут создать ощущение 
реальности и на время отстранить пользователя от 
восприятия окружающего мира» [Егоров, 2014, с. 46].

Исследователь О.Б. Симатова считает, что игровая 
зависимость связана с неудовлетворенностью 
окружающим миром и невозможностью самовыражения, 
страхом быть непонятым. Также в исследовании 
отмечается, что страдающие компьютерной зависимостью 
часто испытывают чувство одиночества, недостаток 
внимания и взаимопонимания со стороны близких 
людей, связанную с этим постоянную эмоциональную 
напряженность и тревогу. Характерно, что начало 
проявления компьютерной зависимости происходит в 
школьные годы, а ее разгар на первых курсах вуза, когда 
особенно необходима самостоятельность в принятии 
решений и стрессоустойчивость [Симатова, 2008].

В исследовании Е.А. Смирновой отмечается, что 
на возникновение компьютерно-игровой зависимости 
влияют «гиперопека или наоборот завышенные 
требования, «комплекс неудачника», нарушенные 
отношения среди других членов семьи, затруднения в 
общении и взаимопонимании» [Смирнова, 2013, с. 248].

Причины игровой зависимости кроятся в эскапизме, 
неудовлетворенности социометрическим статусом, 
нереализованности психосоциальных потребностей, 
получении ярких впечатлений, успокоении и даже в 
потребности в эстетичности и красоте игр. Зависимое 
поведение возникает из-за отсутствия морального 
стержня, бездуховности.

Одним из важных факторов формирования 
компьютерной зависимости K.S. Young считает свойства 
характера: повышенная обидчивость, ранимость, 
тревожность, склонность к депрессии, низкая самооценка, 
плохая стрессоустойчивость, неспособность разрешать 
конфликты, уход от проблем [Young, 2000].

Таким образом, на формирование компьютерно-
игровой зависимости влияют биологические, 
физиологические, индивидуально-психологические, 
социально-психологические факторы. Юноши и 
девушки, страдающие компьютерной зависимостью, как 
правило, не умеют строить отношения со сверстниками 
и противоположным полом, плохо адаптируются в 
коллективе, что способствует уходу от жизненных 
трудностей в виртуальный мир компьютера и постепенному 
формированию компьютерной зависимости.

Анализ литературных источников позволяет 
сделать следующие выводы: 1) лица мужского пола 
чаще лиц женского пола подвержены формированию 
компьютерно-игровой зависимости; 2) компьютерно-
игровая зависимость возникает в школьные годы, 
затем, в отсутствие нужной коррекции поведения, 
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переходит в юношеский возраст; 3) компьютерно-
игровая зависимость характерна людям, имеющим 
проблемы в социальном общении; 4) компьютерно-
игровая зависимость позволяет человеку создавать 
пространство, в котором он может удовлетворить 
потребности, которые невозможно удовлетворить в 
реальной жизнедеятельности.

В эмпирической части исследования в целях 
достижения репрезентативности выборки 
использовался стратометрический отбор. Юноши и 
девушки подбирались в соответствии с возрастной 
ступенью юношеского возраста. База и выборка: 
Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова, Чебоксарский техникум транспортных 
и строительных технологий, студенты названных 
образовательных учреждений в количестве 73 человек 
(84% респондентов в возрасте 18–19 лет, 16% – в 
возрасте 20–21 года). Среди них: лица мужского пола – 
45 человек, женского – 28 человек. Для определения 
уровней одиночества была использована методика 
субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и 
М. Фергюсона, для выявления уровней переживания 
одиночества применен опросник ДОПО-3к (авт. 
Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин), для количественного 
измерения степени зависимости от компьютерных игр 
применен опросник PVP (Dr. Ricardo Tejeiro-Salguero, 
Dr. Rosa María Bersabé-Moran).

Результаты исследования уровней субъективного 
ощущения одиночества по методике Рассела-Фергюсона 
оказались следующие. Выявленный низкий уровень 
одиночества (43%) у испытуемых говорит о том, что 
для них не характерно переживание одиночества 
как состояния, и это не влияет существенно на их 
межличностные отношения. У таких юношей и девушек 
иногда может возникать это состояние, однако в целом 
их межличностные отношения адекватны, и они могут 
дружить и чувствуют себя комфортно в социуме. 
Средний уровень (54%) характеризует особенности 
переживания субъективного ощущения одиночества под 
влиянием дефицита внимания к ним со стороны других 
людей, однако такое воздействие не столь значимо, 
но способно негативно сказаться на межличностных 
отношениях и поведении юношей и девушек.

У 3% респондентов выявлен высокий уровень 
субъективного ощущения одиночества. Согласно 
мнению авторов диагностической методики такие 
испытуемые тяжело переживают одиночество, часто 
тяготятся одиночества, для них невыносимо быть в 
этом состоянии, они испытывают нехватку общения со 
стороны окружающих, имеют трудности в установлении 
контактов с людьми и поэтому их социальные связи 
весьма поверхностны. Отсутствие общения с близким 
человеком, который сможет разделить переживание 
одиночества и поддержать в таком состоянии, способно 
ввергнуть в состояние острого чувства одиночества. 
Выявленный высокий уровень субъективного ощущения 
одиночества юношей и девушек подтверждает тот факт, 
что потеря взаимоотношений со значимыми людьми 
переживается очень остро.

Опросник ДОПО-3к (авт. Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин) 
предполагает определение уровней переживания 
одиночества по критериям «зависимость от общения» 
и «позитивное одиночество». Респондентов с 
переживанием одиночества по критерию «зависимость 
от общения» оказалось 74,45%, из них 4,5% принадлежит 
высокому уровню переживания одиночества, 10,14% – 
низкому и 59,81% – среднему. Следовательно, 25,55% 
от общего количества респондентов не переживают 
чувства одиночества.

Из 74,45% респондентов, переживающих 
одиночество по критерию «позитивное одиночество», 
низкий уровень выявлен у 27,37%, средний уровень у 
большинства респондентов – 42,58%, высокий уровень 
переживания одиночества выявлен у 4,5%. Следует 
отметить, что полученные результаты, отражающие 
высокий уровень переживания одиночества, 
выявленные по методике Д. Рассела и М. Фергюсона, с 
наличием небольших различий совпали.

На следующем этапе исследования респондентам 
был предложен опросник PVP (Dr. Ricardo Tejeiro-
Salguero, Dr. Rosa María Bersabé-Moran) – опросник 
злоупотребления компьютерными играми для 
диагностики степени зависимости от онлайн-
игр. Результаты исследования по опроснику «PVP 
Questionnaire» получились следующие. Всего из 
73 человек с компьютерно-игровой зависимостью 
выявлено 29 человек. Расчет результатов теста 
на злоупотребление играми: 1–2 балла – легкая 
зависимость от игр (такой показатель выявлен 
у 21 испытуемого, что составляет 28,76%), 
3–4 балла – средняя тяжесть зависимости (выявлена 
у 6 студентов, что составляет 8,21%), тяжелая 
зависимость определялась 5–7 баллами (выявлена 
у 2,73% испытуемых – 2 человека). Очень тяжелая 
зависимость у испытуемых не выявлена.

Согласно полученным результатам можно сделать 
вывод о том, что респонденты имеют в основном 
легкую и среднюю степень зависимости. Тяжелая 
степень зависимости выявлена у 2% испытуемых. Для 
таких респондентов характерен слабо выраженный 
контроль за своим поведением. Им тяжелее отказаться 
от сеанса в видеоигре, нежели респондентам со средней 
и легкой формой зависимости, а времяпрепровождение 
в онлайн-играх выступает в роли бегства от реальности.

В нашем исследовании респондентов-юношей со 
склонностью к игровой зависимости оказалось больше, чем 
девушек – на 6,14%. Полученные данные не противоречат 
результатам исследования А.Е. Войскунского, 
О.В. Митиной, А.Г. Рагимовой, которые отмечают, 
что компьютерно-игровая зависимость характерна в 
основном подросткам и юношам и именно мужского пола. 
Исследователи объясняют данный факт динамичностью, 
непрерывностью игры, полным погружением в игру с 
созданием эффекта только для играющего в динамично-
игровой ситуации. Это придает для играющего огромное 
значение, смысл жизни, с одновременным отказом от 
выполнения обязательств в социуме [Войскунский, 
Митина, Рагимова, 2018].
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Таблица 1. Результаты анализа данных выявления связи субъективного чувства одиночества со склонностью  
к компьютерно-игровой зависимости в юношеском возрасте: значимые корреляционные связи, обобщенные
Table 1. Results of data analysis to identify the relationship between subjective feelings of loneliness and a tendency  

to computer gaming addiction in adolescence: significant correlations, generalized

Параметры компьютерной зависимости  
и чувства одиночества

КЗ ДОПО
общее

Зависимость
от общения

Позитивное 
одиночество

Общее 
одиночество 
по Расселу-
Фергюсону

Rs 
Спирмена

КЗ Коэффициент 
корреляции

1,000 ,432** ,145 ,337** ,480**

знач. 
(двухсторонняя)

- ,000 ,221 ,004 ,000

ДОПО
общее

Коэффициент 
корреляции

,432** 1,000 ,224 ,217 ,789**

знач. 
(двухсторонняя)

,000 - ,057 ,066 ,000

ДОПО
Зависимость 
от общения

Коэффициент 
корреляции

,145 ,224 1,000 -,155 ,359**

знач. 
(двухсторонняя)

,221 ,057 - ,190 ,002

ДОПО
Позитивное 
одиночество

Коэффициент 
корреляции

,337** ,217 -,155 1,000 ,222

знач. 
(двухсторонняя)

,004 ,066 ,190 - ,059

Рис. 1. Результаты исследования уровней субъективного ощущения одиночества  
по методике Рассела-Фергюсона (%)

Fig. 1. The results of a study of the levels of subjective feeling of loneliness using the Russell-Ferguson method (%)

Для выявления связи между субъективным чувством 
одиночества и склонностью к компьютерно-игровой 
зависимости в юношеском возрасте нами был проведен 
корреляционный анализ с помощью коэффициента 
корреляции Спирмена Rs. Коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена относится к показателям оценки 
тесноты связи (зависимость вариации результативного 
признака от вариации признака-фактора). Были 
обнаружены корреляционные связи между 
переменными «компьютерно-игровой зависимости» и 
переменными «чувства одиночества» («зависимость 
от общения», «позитивное одиночество», «общее 
одиночество» (по Расселу-Фергюсону).

Выявленная положительная связь «субъективного 
чувства одиночества» со «склонностью к компьютерно-

игровой зависимости» оказалась значима на уровне 
(Rs = 0,480; p ≤ 0,01) (таблица 1). Интересный результат 
был получен по взаимной связи между параметрами 
«позитивное одиночество» и «компьютерно-игровая 
зависимость» (Rs = 0,337; p ≤ 0,01). В исследовании 
А.Е. Войскунского и Г.У. Солдатовой отмечается, что 
молодым людям характерно проведение свободного 
времени в играх [Войскунский, Солдатова, 2019]. По 
нашему мнению, такие ситуации могут говорить о том, что 
игра в одиночестве в свободное время – это развлечение 
и ни к чему не обязывающее времяпровождение, 
способное, однако, оказать влияние на возникновение 
компьютерно-игровой зависимости.
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** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
Примечание: Rs – коэффициент корреляции 

Спирмена, КЗ – компьютерная зависимость, ДОПО – 
общее переживание одиночества по методике ДОПО 
(авт. Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин).

«Общее одиночество», согласно мнению авторов 
диагностической методики, отражает степень актуального 
ощущения одиночества, нехватки близкого общения 
с другими людьми. Высокие баллы по шкале «общее 
одиночество» связаны с актуальной выраженностью 
переживания изоляции, нехваткой эмоциональной 
близости или контактов с людьми и осознанием 
респондентом себя как одинокого, изолированного 
человека. Низкие баллы по шкале свидетельствуют 
о том, что респондент не испытывает болезненного 
переживания одиночества, связанного с нехваткой 
близости или общения, и не считает себя одиноким 
человеком. Полученная связь (Rs = 0,432; p ≤ 0,01) 
говорит о том, что, как высокая, так и средняя и легкая 
степень тяжести игровой зависимости находятся во 
взаимосвязи с «общим одиночеством». В целом в нашем 
исследовании прослеживается следующая связь: чем 
выше показатели «общего одиночества», «субъективного 
чувства одиночества», тем выше показатель «тяжести 
компьютерно-игровой зависимости».

Выводы
Результаты проведенного исследования 

взаимосвязи субъективного чувства одиночества со 
склонностью к компьютерно-игровой зависимости в 
юношеском возрасте позволяют сделать ряд выводов. 
Многочисленные исследования, раскрывающие 

различные подходы к изучению проблемы 
одиночества и компьютерно-игровой зависимости в 
их взаимосвязи в юношеском возрасте, позволяют 
заключить, что данная проблема еще не до конца 
изучена. На данный момент определена сущность, 
выделены типы одиночества, выявлены причины 
его появления в разные периоды жизни. Анализ 
литературных источников по проблеме компьютерно-
игровой зависимости подводит к следующему выводу: 
компьютерно-игровая зависимость – это форма 
аддиктивного поведения, проявляющаяся в навязчивом 
увлечении компьютерными играми, в которых 
играющий принимает на себя роль виртуального 
персонажа и живет его жизнью, ощущая в реальности 
себя дискомфортно, вместе с тем приводящая к 
резкому сокращению других видов деятельности, 
ограничению «живого» общения с другими людьми. 
В исследованиях выявлены факторы, влияющие на 
формирование компьютерно-игровой зависимости, 
признаки компьютерной зависимости, уровни 
проявления нарушений у молодых людей.

В рамках проведенного нами исследования выявлены 
испытуемые с легкой, средней и тяжелой степенью 
одиночества, а также с аналогичными степенями тяжести 
компьютерно-игровой зависимости, эмпирически 
обосновано наличие связи между параметрами 
субъективного чувства одиночества и склонностью 
к компьютерно-игровой зависимости. Полученные 
результаты исследования позволяют сделать вывод о 
том, что тяжесть компьютерно-игровой зависимости 
может способствовать усилению одиночества.
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