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Сви де тель ство о ре гист ра ции ПИ № ФС77–72546 от 3 ап ре ля 2018 го да
Жур нал «Вы сшее об ра зо ва ние се го дня» от но сит ся к ка те го рии К2 и вклю чен в Пе ре чень ве ду щих ре цен зи руе-
мых на уч ных жур на лов и из да ний, ре ко мен до ван ных Вы сшей ат те ста ци он ной ко мис си ей при Ми ни стер стве 
на уки и вы сше го об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции для пуб ли ка ции ос нов ных ре зуль та тов дис сер та ций на 
со ис ка ние уче ных сте пе ней кан ди да та и док то ра на ук в об ла сти пе да го ги ки и пси хо ло гии по сле дую щим спе-
ци аль но стям:
5.3.1 «Об щая пси хо ло гия, пси хо ло гия лич но сти, ис то рия пси хо ло гии» (пси хо ло ги че ские на уки)
5.3.2 «Пси хо фи зио ло гия» (пси хо ло ги че ские на уки)
5.3.4 «Пе да го ги че ская пси хо ло гия, пси хо ди аг но сти ка циф ро вых об ра зо ва тель ных сред» (пси хо ло ги че ские на уки)
5.3.5 «Со ци аль ная пси хо ло гия, по ли ти че ская и эко но ми че ская пси хо ло гия» (пси хо ло ги че ские на уки)
5.8.1 «Об щая пе да го ги ка, ис то рия пе да го ги ки и об ра зо ва ния» (пе да го ги че ские на уки)
5.8.2 «Тео рия и ме то ди ка обу че ния и вос пи та ния (по об ла стям и уров ням об ра зо ва ния)» (пе да го ги че ские на уки)
5.8.5 «Тео рия и ме то ди ка спор та» (пе да го ги че ские на уки)
5.8.6 «Оз до ро ви тель ная и адап тив ная фи зи че ская куль ту ра» (пе да го ги че ские на уки)
5.8.7 «Ме то до ло гия и тех но ло гия про фес сио наль но го об ра зо ва ния» (пе да го ги че ские на уки).
Все ста тьи, пре дстав лен ные к пуб ли ка ции в жур на ле, про хо дят неза ви си мое ре цен зи ро ва ние и про ве ря ют ся 
на ори ги наль ность. 

Ре дак ци он ный со вет
Че пур ных Еле на Ев ге нье вна, ФГУП «Меж ду на род ное ин фор ма ци он ное агент ство «Рос сия се го дня» (пред се да-
тель)
Ар жа но ва Ири на Ва ди мов на, На цио наль ный фонд под го тов ки кад ров, На цио наль ное ак кре ди та ци он ное 
агент ство
Бо ло тов Вик тор Алек сан дро вич, Рос сий ская ака де мия об ра зо ва ния, На цио наль ный ис сле до ва тель ский уни-
вер си тет Вы сшая шко ла эко но ми ки
Гри шан ков Дмит рий Эду ар до вич, рей  тин го вое агент ство RAEX, экс перт ные со ве ты при Ми ни стер стве про све ще-
ния РФ и при Го су дар ствен но й  ду ме Фе де раль но го со бра ния РФ
Дё мин Вик тор Ми хай ло вич, Крас но гор ский го су дар ствен ный оп ти коэ лек трон ный кол ледж, Со юз ди рек то ров 
сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний Рос сии
Зер нов Вла ди мир Алек сее вич, Рос сий ская ака де мия об ра зо ва ния, Ас со циа ция него су дар ствен ных ву зов Рос-
сии, Рос сий ский со юз рек то ров, Рос сий ский но вый уни вер си тет
Ка ра мур зов Ба рас би Су лей ма но вич, Рос сий ская ака де мия об ра зо ва ния, Меж ду на род ная ка фед ра ЮНЕС КО 
«Об ра зо ва ние и вос пи та ние в ду хе куль ту ры ми ра и прав че ло ве ка», Мос ков ский го су дар ствен ный уни вер си тет
Куд ряв цев Ни ко лай Ни ко лае вич, Рос сий ская ака де мия на ук, Рос сий ский со юз рек то ров, Со вет рек то ров Мос-
квы и Мос ков ской об ла сти, Мос ков ский фи зи ко- тех ни че ский ин сти тут
Ло ба нов Иван Ва си лье вич, Рос си й  ский эко но ми че ский уни вер си тет име ни Г.В. Пле ха но ва
Луб ков Алек сей Вла ди ми ро вич, Рос сий ская ака де мия об ра зо ва ния, Ев ра зий ская ас со циа ция пе да го ги че ских 
уни вер си те тов, Мос ков ский пе да го ги че ский го су дар ствен ный уни вер си тет
Мер ку ло ва Га ли на Ива нов на, Об ще рос сий ский про фсо юз ра бот ни ков об ра зо ва ния РФ
Са дов ни чий Вик тор Ан то но вич, Рос сий ская ака де мия на ук, Рос сий ский со юз рек то ров, Мос ков ский го су дар-
ствен ный уни вер си тет им. М.В. Ло мо но со ва
Стри ха нов Ми ха ил Ни ко лае вич, Рос сий ская ака де мия об ра зо ва ния, Рос сий ский со юз рек то ров, Мос ков ский 
ин же нер но- фи зи че ский ин сти тут
Строн гин Ро ман Гри го рье вич, Рос си й  ски й  со юз рек то ров, Об ще ствен ная па ла та Ни же го род ско й  об ла сти, 
Со вет рек то ров ву зов При волж ско го фе де раль но го ок ру га и Ни же го род ско й  об ла сти, Ни же го род ски й  го су дар-
ствен ны й  уни вер си тет име ни Н.И. Ло ба чев ско го
Фи лип пов Вла ди мир Ми хай ло вич, Рос сий ская ака де мия об ра зо ва ния, Рос сий ский уни вер си тет друж бы на ро дов
Ше ста ков Алек сандр Лео ни до вич, Рос сий ский со юз рек то ров, Со вет рек то ров Ураль ско го фе де раль но го 
ок ру га, Юж но- Ураль ский го су дар ствен ный уни вер си тет
Эс кин да ров Ми ха ил Абдрах ма но вич, Рос сий ская ака де мия на ук, Рос сий ский со юз рек то ров, Фи нан со вый 
уни вер си тет при Пра ви тель стве РФ

Меж ду на род ный ре дак ци он ный со вет
Хал му ра дов Ру стам Иб ра ги мо вич, Са мар канд ский го су дар ствен ный уни вер си тет, Рес пуб ли ка Уз бе кис тан 
(пре дсе да тель)
Гей да ро ва Эль ви ра Акиф гы зы, Ба кин ский го су дар ствен ный уни вер си тет, Рес пуб ли ка Азер бай джан
Ден чев Сто ян Ге ор ги ев, Уни вер си тет биб лио те ко ве де ния и ин фор ма ци он ных тех но ло гий Со фии, Рес пуб-
ли ка Бол га рия
Мак ро Кен нет, Ка ли фор ний ский го су дар ствен ный по ли тех ни че ский уни вер ситет, Соединенные Штаты Америки
Пак Юрий Николаевич, Казахстанская национальная академия естественных наук, Карагандинский госу-
дарственный технический университет, Республика Казахстан
Якубов Эдуард, Холонский технологический институт, Израиль
Махмут АК, Стамбульский университет, Турецкая Республика
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Вы пус ка ет ся 6 раз в год. Рас про стра ня ет ся по под пис ке.

Вы сшее
об ра зо ва ние

2025 

се го дня
Из да ние, ре цен зи руе мое ВАК при Ми ни стер стве 

на уки и вы сше го об ра зо ва ния РФ

Ре дак ци он ная коллегия
Бози ев Рус лан Са хи то вич, Гжель-
ский го су дар ствен ный уни вер си те т, 
Рос сий ская ака де мия об ра зо ва ния 
(глав ный ре дак тор)
Ло ба но ва Еле на Вла дис ла вов на, 
Рос сий ский но вый уни вер си те т (за ме-
сти тель глав но го ре дак то ра)
Ага пов Ва ле рий Сер гее вич, Мос-
ков ский уни вер си те т МВД Рос сии 
им. В.Я. Ки ко тя, Рос сий ский но вый 
уни вер си те т
Азар нов Ни ко лай Ни ко лае вич, Рос-
сий ский но вый уни вер си те т
Аки мо ва Лю бовь Алек сан дров на, 
Орен бург ский го су дар ствен ный пе да-
го ги че ский уни вер си те т
Го ло вя тен ко Та тья на Аль бер-
тов на, Рос сий ский но вый уни вер-
си те т
Ка ши рин Вла ди мир Пет ро вич, 
Меж ду на род ная ака де мия на ук пе да-
го ги че ско го об ра зо ва ния, Рос сий ский 
но вый уни вер си те т
Кон дра тьев Вла ди мир Вла ди-
ми ро вич, цен тр пе ре под го тов ки 
и по вы ше ния ква ли фи ка ции пре-
по да ва те лей ву зов им. ака де ми ка 
А.А.Кир са но ва, Ка зан ский на цио наль-
ный ис сле до ва тель ский тех но ло ги че-
ский уни вер си те т
Лы са ков Ни ко лай Дмит рие вич, 
Ря зан ский го су дар ствен ный уни вер-
си те т
Ов ся ник Оль га Алек сан дров на, 
Мос ков ский го су дар ствен ный об ласт-
но го уни вер си те т
Ог нев Алек сандр Сер гее вич, Рос-
сий ский но вый уни вер си те т
По ды мо ва Люд ми ла Сте па нов на, 
Мос ков ский пе да го ги че ский го су дар-
ствен ный уни вер си те т
Сли вин Ти мур Ста нис ла во вич, Рос-
сий ский но вый уни вер си те т
Сло бод чи ков Илья Ми хай ло вич, 
Рос сий ская ака де мия ес те ствен ных 
на ук, ин сти ту т Ху до же ствен но го 
об ра зо ва ния и куль ту ро ло гии Ро сий-
ской ака де мии на ук
Со коль ская Ма ри на Вя чес ла вов на, 
Рос сий ский на цио наль ный ис сле до ва-
тель ский уни вер си те т им. Н.И. Пи ро-
го ва
Со ро ко пуд Юн на Ва ле рье вна, 
Гжель ский го су дар ствен ный уни-
вер си те т
Тыр тыш ный Алек сей Алек сан дро-
вич, Рос сий ский но вый уни вер си те т
Ша ба нов Гри го рий Алек сан дро-
вич, Рос сий ский но вый уни вер си те т

© Рос сий ский но вый уни вер си тет, 2025
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

В со от вет ствии с Фе де раль ным 
за ко ном «Об об ра зо ва нии в Рос-
сий ской Фе де ра ции» це лью и пре-
дме том го су дар ствен ной ак кре ди-
та ции (да лее – ГА) яв ля ет ся под-
твер жде ние со от вет ствия ка че ства 
об ра зо ва ния в ор га ни за ции, осу-
ще ствля ю щей об ра зо ва тель ную 
дея тель ность, ус та нов лен ным ак-
кре ди та ци он ным по ка за те лям (да-
лее – АП) [4, ст. 92, ч. 2; 18]. АП 
дол жны пре дстав лять со бой со-
во куп ность обя за тель ных тре-
бо ва ний к ка че ству об ра зо ва-
ния [4, ст. 92, ч. 3].

Под ка чест вом об ра зо ва ния в дан-
ном за коне по ни ма ет ся «ком плекс-

ная ха рак те ри сти ка об ра зо ва тель-
ной дея тель но сти и под го тов ки 
обу чаю ще го ся, вы ра жаю щая сте-
пень их со от вет ствия фе де раль ным 
го су дар ствен ным об ра зо ва тель-
ным стан дар там, об ра зо ва тель ным 
стан дар там, фе де раль ным го су дар-
ствен ным тре бо ва ни ям и (или) 
по треб но стям фи зи че ско го или 
юри ди че ско го ли ца, в ин те ре сах 
ко то ро го осу ще ствля ет ся об ра зо-
ва тель ная дея тель ность, в том чис-
ле сте пень до сти же ния пла ни руе-
мых ре зуль та тов об ра зо ва тель ной 
про грам мы» [4, ст. 2, ч. 29].

Ис хо дя из вы ше ска зан но го, АП 
по сво ей су ти дол жны от ра жать: 

•  вы пол не ние тре бо ва ний фе де-
раль ных го су дар ствен ных стан дар-
тов (да лее – ФГОС) вы сше го об ра-
зо ва ния ( да лее – ВО);
• удов лет во рен ность по лу чен ным 
об ра зо ва ни ем, в том чис ле про фес-
сио наль ны ми на вы ка ми, не толь-
ко обу чаю щих ся, но и ра бо то да-
те лей. (Здесь сто ит от ме тить, что 
тре бо ва ния раз лич ных ра бо то да те-
лей к вы пус кни кам по од ним и тем 
же об ра зо ва тель ным про грам мам 
(да лее – ОП) не всег да со впа да ют 
и мо гут раз нить ся в за ви си мо сти 
от про фи ля пре дпри я тия и ис поль-
зуе мых тех но ло гий про из вод ства.)

В хо де даль ней ших рас суж де-
ний мы бу дем ру ко вод ство вать ся 
имен но эти ми дву мя по сту ла та ми. 
При этом бу дем учи ты вать, что на 
се го дняш ний день для оцен ки ка-
че ства об ра зо ва ния по пре дла гае-
мым АП невоз мож но ис поль зо вать 
дан ных мо ни то рин гов и от чет ных 
форм, ре гу ляр но пре дстав ляе мых 
об ра зо ва тель ны ми ор га ни за ция ми 
в Ми ни стер ство на уки и вы сше го 
об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра-
ции и Ф е де раль ную служ бу по над-
зо ру в сфе ре об ра зо ва ния и на уки 
(да лее – Ро соб рнад зор). Это оз на-
ча ет, что ву зы дол жны са мо сто я-
тель но пре дстав лять све де ния, под-
твер жда ю щие вы пол не ние тре бо-
ва ний по АП.

01 мар та 2025 го да всту па ют в си-
лу из ме не ния [5], со глас но ко то-
рым вуз мо жет под ать за яв ле ние 
о про хож де нии ГА ос нов ных про-
фес сио наль ных ОП (при на ли чии 
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обу чаю щих ся, про шед ших про ме-
жу точ ную ат те ста цию по со от вет-
ству ю щим ОП) за пе рио ды обу че-
ния по этим ОП сле дую щей про-
дол жи тель но сти:
• не ме нее од но го го да обу че ния 
(для ОП, срок по лу че ния об ра зо-
ва ния по ко то рым со став ля ет бо-
лее двух  лет);
• не ме нее по ло ви ны сро ка обу че-
ния (для ОП, срок по лу че ния об ра-
зо ва ния по ко то рым со став ля ет два 
го да и ме нее).

Нель зя не от ме тить тот факт, что 
дан ные из ме не ния не по зво ля ют 
в про цес се про ве де ния ак кре ди та-
ци он ной экс пер ти зы дать от вет на 
воп рос об удов лет во рен но сти ка-
чест вом под го тов ки обу чаю щих ся 
ра бо то да те ля ми. Сде лать это воз-
мож но толь ко обо бщив опыт оцен-
ки ра бо то да те ля ми уров ня под го-
тов ки мо ло дых спе циа ли стов, как 
ми ни мум, че рез год–пол то ра по-
сле окон ча ния ими ву за.

На пом ним, что до 2012 го да под-
ать за яв ле ние на про ве де ние про-
це ду ры ГА мож но бы ло толь ко при 
на ли чии обу чаю щих ся, за вер шаю-
щих обу че ние по на прав ле нию 
(спе ци аль но сти) под го тов ки в те-
ку щем учеб ном го ду [3, ст. 33.2].

С на шей точ ки зре ния, ли бе ра-
ли за ция про це ду ры про ве де ния 
ГА, дей ству ю щая се го дня [4, ст. 92, 
ч. 11], со глас но ко то рой об ра зо ва-
тель ная ор га ни за ция име ет пра во 
об ра тить ся с за яв ле ни ем о ГА ос-
нов ных про фес сио наль ных ОП при 
на ли чии обу чаю щих ся, про шед-
ших про ме жу точ ную ат те ста цию 
по со от вет ству ю щим ОП не ме нее 
чем за один год обу че ния по этим 
ОП, не спо соб ству ет ре ше нию за-
дач по вы ше ния ка че ства под го тов-
ки вы пус кни ков, а лишь уп ро ща-
ет до сти же ние ре зуль та та – вы да-
чу до ку мен та об об ра зо ва нии и о 
ква ли фи ка ции «го су дар ствен но-
го об раз ца». 

Ут вер жден ные при ка зом Ми-
ноб рна у ки Рос сии от 18.04.2023 
№ 409 «Об ут вер жде нии ак кре-
ди та ци он ных по ка за те лей по об-
ра зо ва тель ным про грам мам вы-
сше го об ра зо ва ния, ме то ди ки 

рас че та и при ме не ния ак кре ди-
та ци он ных по ка за те лей по об ра-
зо ва тель ным про грам мам вы сше го 
об ра зо ва ния» [8] АП не обес пе чи-
ва ют оцен ку ка че ства об ра зо ва-
ния по ОП, а ус та нав ли ва ют со от-
вет ствие неко то рых ус ло вий реа-
ли за ции ОП АП, что на пря мую 
от но ше ния к ка че ству об ра зо ва-
ния не име ет. На этот факт ра нее 
неод но крат но об ра ща ли вни ма-
ние и мы [2], и дру гие ав то ры [1]. 
По это му в при ве ден ной в при ка-
зе Ми ноб рна у ки Рос сии фор му ли-
ров ке АП [8] ни один из них не дол-
жен быть ис поль зо ван в даль ней-
шем и нуж да ет ся в кор рек ти ров ке. 
Так же дол жна быть пе ре смот ре на 
ме то ди ка их рас че та.

Мы не бу дем при зы вать к оче-
ред ным из ме не ни ям про це ду ры 
ГА, хо тя воз мож ность ее про ве де-
ния не ра нее сро ка за вер ше ния ос-
вое ния ОП пре дстав ля ет ся здра вой 
и ло гич ной, по сколь ку по зво ля-
ет ре аль но и объ ек тив но про из ве-
сти оцен ку со от вет ствия АП и, как 
след ствие, ка че ства под го тов ки вы-
пус кни ков. Опе ри руя тре бо ва ния-
ми фе де раль но го за ко но да тель ства, 
мы лишь да дим пре дло же ния по 
фор му ли ров ке воз мож ных АП, от-
ве чаю щих дан ным тре бо ва ни ям, 
и по ме то ди ке их рас че та.

Со от вет ствие ФГОС ВО.
Из дей ству ю щих АП [8] ря д по-

ка за те лей на пря мую име ет от но-
ше ние к ФГОС ВО по спе ци аль-
но сти (на прав ле нию) под го тов ки:
• АП2 (здесь и да лее ука за ны но ме-
ра АП в со от вет ствии с при ка зом 
Ми ноб рна у ки Рос сии [8]) – на ли-
чие элек трон ной ин фор ма ци он но- 
об ра зо ва тель ной сре ды ( кри те ри-
аль ные зна че ния: «име ет ся» / «не 
име ет ся»);
• АП3 – до ля на уч но- пе да го ги че-
ских ра бот ни ков, име ю щих уче-
ную сте пень и (или) уче ное зва-
ние (в том чис ле бо гос лов ские уче-
ные сте пе ни и зва ния), и (или) лиц, 
при рав нен ных к ним, в об щем чис-
ле ра бот ни ков, реа ли зую щих ОП 
ВО (кри те ри аль ные зна че ния: «со-
от вет ству ет ФГОС ВО» / «не со от-
вет ству ет ФГОС ВО»);

• АП4 – до ля ра бот ни ков из чис ла 
ру ко во ди те лей и (или) ра бот ни-
ков ор га ни за ций, дея тель ность ко-
то рых свя за на с на прав лен но стью 
(про фи лем) реа ли зуе мой ОП (име-
ю щих стаж ра бо ты в дан ной про-
фес сио наль ной об ла сти), в об щем 
чис ле лиц, реа ли зую щих ОП ВО 
(кри те ри аль ные зна че ния: «со от-
вет ству ет ФГОС ВО» / «не со от вет-
ству ет ФГОС ВО»);
• АП6 – на ли чие внут рен ней си сте-
мы оцен ки ка че ства об ра зо ва ния 
(кри те ри аль ные зна че ния: «име-
ет ся» / «не име ет ся»).

Да ет ли срав не ние име ю щих ся 
в ву зе ус ло вий с дан ны ми по ка за-
те ля ми от вет на воп рос об их со-
от вет ствии тре бо ва ни ям ФГОС ВО 
в по лном объ еме? Од но знач но нет! 
При чем, ни при про ве де нии ак кре-
ди та ци он ной экс пер ти зы в со от-
вет ствии с дей ству ю щим по ло же-
ни ем [6], ни с уче том пре дпо ла гае-
мых из ме не ний, ука зан ных вы ше, 
мы не смо жем оце нить факт со от-
вет ствия или несо от вет ствия АП 
па ра мет рам ФГОС ВО. Вслед ствие 
то го, что про фес сио наль ные дис-
цип ли ны, за ко то ры ми за креп ле ны 
ПК, ре а ли зу ют ся имен но во вто рой 
по ло вине пе рио да обу че ния, а чис-
лен ность на уч но- пе да го ги че ских 
ра бот ни ков, име ю щих уче ные сте-
пе ни и зва ния не рас пре де ля ет ся 
рав но мер но по всем се мест рам, по-
ка за те ли АП3 и АП4 в се го дняш ней 
ин тер пре та ции не от ра жа ют со от-
вет ствие тре бо ва ни ям ФГОС ВО. 
По это му их необ хо ди мо рас счи ты-
вать не по стар ше му кур су реа ли за-
ции ОП, вы хо дя щей на ГА (а это 1 
курс по на прав ле ни ям под го тов ки 
ма гист ра ту ры и 2 курс по на прав-
ле ни ям под го тов ки ба ка лав риа-
та в со от вет ствии с из ме не ния ми 
за ко но да тель ства, всту паю щи ми 
в си лу с 01 мар та 2025 го да), а по 
ОП в це лом.

Еще один по ка за тель – АП5, ка-
саю щий ся про ве де ния ди аг но сти-
че ской ра бо ты, так же мож но от-
не сти к вы пол не нию тре бо ва ний 
ФГОС ВО, по сколь ку в них со дер-
жит ся по ло же ние о том, что при 
ос вое нии ОП про во дит ся как внут-



5

ЗЕРНОВ В.А., ДАРДА И.В., ШАБАНОВ Г.А.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ И АККРЕДИТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ – ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

рен няя так, и внеш няя оцен ка ка-
че ства.

Ме то ди ка про ве де ния про це-
ду ры ГА [8] аб со лют но вер но рег-
ла мен ти ру ет про ве де ние ди аг но-
сти че ской ра бо ты по оце ноч ным 
сред ствам, раз ра бо тан ным са мой 
об ра зо ва тель ной ор га ни за ци ей, 
од на ко тре бо ва ния к их со ста ву 
и ка че ству ни ка ким до ку мен том 
не оп ре де ле ны. Необ хо дим офи ци-
аль ный до ку мент, из дан ный Ми-
ни стер ством на уки и вы сше го об-
ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции, 
ли бо Ро соб рнад зо ром, ко то рый оп-
ре де лил бы тре бо ва ния к струк ту-
ре и ко ли че ствен но му со ста ву оце-
ноч ных средств.

Од ним из са мых до сто вер ных 
ин стру мен тов оп ре де ле ния ка че-
ства под го тов ки кад ров яв ля ет ся 
неза ви си мая оцен ка по лу чен ных 
сту ден та ми и вы пус кни ка ми зна-
ний, уме ний и на вы ков. Но и здесь 
все неод ноз нач но. Пре об ра зо ва ния 
нор ма тив но- пра во вой ба зы осу ще-
ствле ния об ра зо ва тель но го про цес-
са по след них лет при ве ли к то му, 
что по од ной и той же спе ци аль-
но сти (од но му и то му же на прав-
ле нию под го тов ки кад ров) каж дая 
об ра зо ва тель ная ор га ни за ция име-
ет свой ин ди ви ду аль но- не пов то ри-
мый учеб ный план с ори ги наль-
ным на бо ром учеб ных дис цип лин 
и ком пе тен ций [11]. Вслед ствие 
это го невоз мож но со здать еди-
ный фонд оце ноч ных средств ни 
по уни вер саль ным, ни по об ще про-
фес сио наль ным, ни, тем бо лее, по 
про фес сио наль ным ком пе тен ци ям. 
В зна чи тель ной сте пе ни эту за да-
чу по мог ло бы ре шить вклю че ние 
в оче ред ную ре дак цию ФГОС ВО 
не толь ко пе ре чня уни вер саль ных 
и об ще про фес сио наль ных ком пе-
тен ций, но и «ба зо во го яд ра» дис-
цип лин по каж дой спе ци аль но сти 
(на прав ле нию под го тов ки) с за-
креп ле ни ем за ни ми со от вет ству-
ю щих ком пе тен ций, а так же оп ре-
де ле ние пе ре чня ос нов ных бло ков 
(тем), со дер жа щих ся в них.

В этом слу чае с при вле че ни ем 
фе де раль ных учеб но- ме то ди че-
ских объ еди не ний, ас со циа ций 

уни вер си те тов, ву зов ско го со об-
ще ства при ко ор ди на ции дан ной 
ра бо ты со сто ро ны Ро соб рнад зо-
ра мож но бы ло бы со здать еди ные 
для та ких дис цип лин фон ды оце-
ноч ных средств по уни вер саль ным 
и об ще про фес сио наль ным ком пе-
тен ци ям. Их мож но бы ло бы ис-
поль зо вать как при про ве де нии ГА, 
так и при осу ще ствле нии контр-
оль но- над зор ных ме ро при я тий для 
всех ву зов в рам ках об щих спе ци-
аль но стей (на прав ле ний под го тов-
ки) или от дель ных ук руп нен ных 
групп спе ци аль но стей и на прав-
ле ний.

Пре дстав ля ет ся це ле со об раз ным 
сни зить верх ний по рог АП, за ко-
то рый да ет ся мак си маль ная оцен-
ка в 75 бал лов – не 65 %, а 60 %, а с 
це лью по вы ше ния дос то вер но сти 
ре зуль та тов про ве де ния ди аг но-
сти че ской ра бо ты мы пре дла га ем 
оп ре де лить ми ни маль ное ко ли че-
ство обу чаю щих ся, при сут ству ю-
щих при ее про ве де нии – на при-
мер, 10 че ло век.

Так же необ хо ди мо от ме тить тот 
факт, что По ста нов ле ние Пра ви-
тель ства Рос сий ской Фе де ра ции 
от 19.05.2023 № 797 «Об ут вер жде-
нии По ло же ния о го су дар ствен-
ной ак кре ди та ции об ра зо ва тель-
ной дея тель но сти и о при зна нии 
ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния 
Пра ви тель ства Рос сий ской Фе де ра-
ции от 14 ян ва ря 2022 го да № 3 [6] 
не рег ла мен ти ру ет по ря док дей-
ствий в слу чае, ко гда экс пер ти за 
ОП, пре дше ству ю щая про ве де нию 
ди аг но сти че ской ра бо ты при про-
ве де нии ГА, вы яви ла факт ее несо-
от вет ствия тре бо ва ни ям ФГОС ВО. 
На при мер: ОП не со дер жит од ной 
или несколь ких обя за тель ных дис-
цип лин; ин ди ка то ры сфор ми ро-
ван но сти ком пе тен ций не со от-
вет ству ют фор му ли ров ке в опи са-
нии ком пе тен ции; не со блю да ют ся 
со от но ше ния тру до ем кос ти меж-
ду обя за тель ной ча стью и ча стью, 
фор ми руе мой участ ни ка ми об ра зо-
ва тель ных от но ше ний и так да лее.

В со от вет ствии с этим на ми пре-
дла га ет ся вве де ние но во го АП – 
«Струк ту ра, объ ем об ра зо ва тель-

ной про грам мы, пе ре чень обя-
за тель ных учеб ных дис цип лин 
и ком пе тен ций со от вет ству ют 
тре бо ва ни ям фе де раль но го го су-
дар ствен но го об ра зо ва тель но го 
стан дар та», ко то рый дол жен ана-
ли зи ро вать ся пер вым. При невы-
пол не нии тре бо ва ний по дан но-
му АП ОП по лу ча ет «штраф ные» 
бал лы, ве ли чи на ко то рых рав на 
ми ни маль но до пу сти мым. Сле-
до ва тель но, про це ду ра ГА да лее 
не про во дит ся. 

По ка за тель АП6 м о жет при ме-
нять ся в даль ней шем в том слу-
чае, ес ли об ра зо ва тель ной ор га-
ни за ци ей бу дет под твер жде но не 
толь ко на ли чие ло каль ных нор ма-
тив ных ак тов, рег ла мен ти рую щих 
су ще ство ва ние внут рен ней си сте-
мы оцен ки ка че ства об ра зо ва ния, 
но и ее ре аль ное ис поль зо ва ние. 
К ин ди ка то рам со от вет ствия та ко-
го АП мо жет быть от не се но на ли-
чие до ку мен тов, под твер жда ю щих 
учет мне ния ра бо то да те лей по со-
вер шен ство ва нию со дер жа ния ОП 
(пре дло же ния по вве де нию но вых 
дис цип лин, вне се нию из ме не ний 
в со дер жа ние ра бо чих про грамм 
от дель ных дис цип лин, со вер шен-
ство ва нию ма те ри аль но- тех ни че-
ской ба зы и так да лее). Та ким об ра-
зом, фор му ли ров ка это го АП дол-
жна быть иной – «Эф фек тив ность 
внут рен ней си сте мы оцен ки ка че-
ства об ра зо ва ния».

Сре ди тре бо ва ний ФГОС ВО – 
при вле че ние ву зом ра бо то да те-
лей и (или) их объ еди не ний к про-
ве де нию ре гу ляр ной внут рен ней 
оцен ки ка че ства об ра зо ва тель ной 
дея тель но сти и под го тов ки обу-
чаю щих ся по ОП. Ана лиз ре зуль-
та тов ак кре ди та ци он ных экс пер-
тиз, раз ме щае мых на сай те Ро-
соб рнад зо ра, по ка зы ва ет, что при 
про ве де нии про це ду ры ГА в со от-
вет ствии с при ка зо м Ми ноб рна у-
ки Рос сии [8] ОП не по лу чит мак-
си маль но го зна че ния в 10 бал лов, 
ес ли в от че те о са мо об сле до ва нии 
по ней не бу дет при ве де ны ре зуль-
та ты ан ке ти ро ва ния ра бо то да те-
лей. При этом дан ный до ку мент 
со дер жит ука за ние толь ко на на-
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ли чие ре зуль та тов оп ро сов пе да-
го ги че ских и на уч ных ра бот ни-
ков ор га ни за ции, осу ще ствля ю щей 
об ра зо ва тель ную дея тель ность, 
об удов лет во рен но сти ус ло вия ми 
и ор га ни за ци ей об ра зо ва тель ной 
дея тель но сти в рам ках реа ли за-
ции об ра зо ва тель ной про грам мы 
вы сше го об ра зо ва ния и ре зуль та-
тов оп ро сов обу чаю щих ся дан ной 
ор га ни за ции об удов лет во рен но сти 
ус ло вия ми, со дер жа ни ем, ор га ни-
за ци ей и ка чест вом об ра зо ва тель-
но го про цес са в це лом и от дель ных 
дис цип лин (мо ду лей) и прак тик.

Но здесь воз ни ка ет за ко но мер-
ный воп рос: о ка ком уче те мне-
ний ра бо то да те лей идет речь, ес ли 
на ГА вы хо дит ОП по сле за вер ше-
ния пер во го кур са по дей ству ю ще-
му в на сто я щее вре мя фе де раль но-
му за ко но да тель ству [4], и по сле 
за вер ше ния пер во го го да обу че-
ния в со от вет ствии с из ме не ния-
ми в За коне об об ра зо ва нии [5], 
всту паю щи ми в си лу с 01.03.2025 
го да. Что дол жны оце ни вать ра бо-
то да те ли, ес ли в ОП за рас смат ри-
вае мый пе ри од мо жет не быть ни 
од ной дис цип ли ны, со дер жа щей 
про фес сио наль ные ком пе тен ции, 
пре дпо ла гаю щей при вле че ние к ее 
реа ли за ции ра бо то да те лей – пре-
дста ви те лей про филь ных ор га ни-
за ций? Так же важ но, что тре бо ва-
ние уче та мне ния ра бо то да те лей 
вклю ча ют толь ко ФГОС ВО, оно 
не со дер жит ся в при ка зах Ми ноб-
рна у ки [7; 8]. При каз Ми ноб рна у-
ки Рос сии от 14.06.2013 № 462 «Об 
ут вер жде нии по ряд ка про ве де ния 
са мо об сле до ва ния об ра зо ва тель ной 
ор га ни за ци ей» [7] рег ла мен ти ру-
ет про ве де ние в ву зе со от вет ству-
ю щей про це ду ры и не оп ре де ля ет 
на ли чие от че тов о са мо об сле до ва-
нии имен но по ОП. Сле до ва тель-
но, дан ный при каз дол жен быть 
скор рек ти ро ван.

Та ким об ра зом, рас смат ри вае-
мый АП мо жет быть ис поль зо ван 
и в но вых ус ло ви ях про ве де ния ГА, 
но с кор рек ти ров кой его на зва ния 
и из ме не ни ем ме то ди ки его рас че-
та в ча сти под твер жде ния си сте ма-
ти че ской ра бо ты ву за по ис поль зо-

ва нию и со вер шен ство ва нию внут-
рен ней си сте мы оцен ки ка че ства. 
Так, на офи ци аль ном сай те ор га-
ни за ции, осу ще ствля ю щей об ра-
зо ва тель ную дея тель ность, дол-
жны быть раз ме ще ны: ло каль ный 
нор ма тив ный акт о внут рен ней 
си сте ме оцен ки ка че ства об ра зо-
ва ния и от че ты о  са мо об сле до ва-
нии по каж дой реа ли зуе мой ОП, 
вклю чаю щие ин фор ма цию о ре-
зуль та тах оп ро сов:
• пе да го ги че ских и на уч ных ра-
бот ни ков ву за об удов лет во рен но-
сти ус ло вия ми и ор га ни за ци ей об-
ра зо ва тель ной дея тель но сти в рам-
ках реа ли за ции ОП;
• обу чаю щих ся по дан ной ОП об 
удов лет во рен но сти ус ло вия ми, 
со дер жа ни ем, ор га ни за ци ей и ка-
чест вом об ра зо ва тель но го про цес-
са в це лом и от дель ных дис цип лин 
(мо ду лей) и прак тик,

Раз ме щае мый в се ти Ин тер нет 
от чет дол жен со дер жать об щий 
ана лиз ка че ства реа ли за ции ОП. 
При на ли чии кри ти че ских за ме ча-
ний, по лу чен ных при про ве де нии 
оп ро сов, и вы яв ле нии несо от вет-
ствий ка че ства кад ро во го, учеб но- 
ме то ди че ско го, биб лио теч но- ин-
фор ма ци он но го обес пе че ния или 
ма те ри аль но- тех ни че ской ба зы 
тре бо ва ни ям ФГОС ВО и (или) ОП 
от чет дол жен вклю чать пе ре чень 
уп рав лен че ских ре ше ний, при ня-
тых по ре зуль та там ана ли за ито-
гов са мо об сле до ва ния за пре ды ду-
щий пе ри од.

Сле дую щий ак кре ди та ци он ный 
по ка за тель, нуж даю щий ся в уточ-
не нии, это АП2. При ка зом Ми ноб-
рна у ки Рос сии [8] ус та нов лен ис-
чер пы ваю щий пе ре чень кри те ри ев, 
на ос но ва нии ко то рых при ни ма-
ет ся ре ше ние о его вы пол не нии. 
Сам факт на ли чия элек трон ной 
ин фор ма ци он но- об ра зо ва тель ной 
сре ды (да лее – ЭИ ОС) в ву зе не го-
во рит о ее фун кци о наль ных воз-
мож но стях и ис поль зо ва нии. Без 
со мне ния, тре бо ва ния к ЭИ ОС, ко-
то рые оп ре де ле ны ФГОС ВО, дол-
жны быть вы пол не ны и про ве ре-
ны при про ве де нии про це ду ры ГА, 
а вот иные, не со дер жа щие ся во 

ФГОС ВО, пре дстав ля ют ся из бы-
точ ны ми. Ра нее на ми уже от ме-
ча лось, что оп ре де ле ние ЭИ ОС как 
си сте мы ни один нор ма тив но- пра-
во вой до ку мент не ус та нав ли ва ет 
[2], по это му пре дстав ля ет ся ло гич-
ным ис поль зо вать тре бо ва ния со-
от вет ствия дан но му АП, ко то рые 
ус та нав ли ва ет ФГОС ВО:
• до ступ к учеб ным пла нам, ра-
бо чим про грам мам дис цип лин 
(мо ду лей), про грам мам прак тик, 
элек трон ным учеб ным из да ни-
ям и об ра зо ва тель ным ре сур сам, 
ука зан ным в ра бо чих про грам мах 
дис цип лин (мо ду лей), про грам-
мах прак тик;
• фор ми ро ва ние элек трон но го 
пор тфо лио обу чаю ще го ся, в том 
чис ле со хра не ние его ра бот и оце-
нок за эти ра бо ты.

В слу чае реа ли за ции ОП с при-
ме не ни ем элек трон но го обу че ния, 
ди стан ци он ных об ра зо ва тель ных 
тех но ло гий ЭИ ОС дол жна до пол-
ни тель но обес пе чи вать:
• фик са цию хо да об ра зо ва тель но го 
про цес са, ре зуль та тов про ме жу точ-
ной ат те ста ции и ре зуль та тов ос-
вое ния про грам мы спе циа ли те та;
• про ве де ние учеб ных за ня тий, 
про це дур оцен ки ре зуль та тов обу-
че ния, реа ли за ция ко то рых пре-
дус мот ре на с при ме не ни ем элек-
трон но го обу че ния, ди стан ци он-
ных об ра зо ва тель ных тех но ло гий;
• вза и мо дей ствие меж ду участ-
ни ка ми об ра зо ва тель но го про цес-
са, в том чис ле син хрон ное и (или) 
асин хрон ное, по сред ством се ти Ин-
тер нет.

На ос но ва нии вы ше ска зан но го, 
мож но пре дло жить скор рек ти ро-
ван ное на зва ние дан но го АП – 
«На ли чие и фун кци о наль ность 
элек трон ной ин фор ма ци он но- об-
ра зо ва тель ной сре ды».

Удов лет во рен ность обу чаю-
щих ся и ра бо то да те лей по лу-
чен ным об ра зо ва ни ем, в том 
чис ле про фес сио наль ны ми на-
вы ка ми. Од ной из про це дур, ком-
плек сно оце ни ваю щих ОП (ее со-
от вет ствие тре бо ва ни ям ФГОС ВО, 
на ли чие и обо сно ван ность вы бо ра 
про фес сио наль ных стан дар тов, на 
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ко то рые ори ен ти ро ва на ОП, ме сто 
и роль ра бо то да те лей в про ек ти ро-
ва нии, ак туа ли за ции и реа ли за ции 
ОП, со сто я ние ма те ри аль ной ба зы 
ву за, ре зуль та ты ан ке ти ро ва ния 
и со бе се до ва ние с вы пус кни ка ми, 
пе да го ги чес ки ми ра бот ни ка ми, ра-
бо то да те ля ми, про ве де ние оцен ки 
ос та точ ных зна ний и др.) яв ля ет-
ся про фес сио наль но- об ще ствен-
ная ак кре ди та ция (да лее – ПОА). 
Воз мож ность уче та ее ито гов при 
про ве де нии ГА оп ре де ле на за ко-
но да тель но [4, ст. 92, п. 24, подп.7]. 

Сам факт со зда ния ре ес тра ор-
га ни за ций, име ю щих пра во про-
во дить ПОА, со став ляе мый Ми-
ни стер ством на уки и вы сше го об-
ра зо ва ния, не по зво ля ет оце нить 
доб ро со вест ность и по ря доч ность 
ак кре ди тую щих ор га ни за ций. Од-
на ко, су ще ству ет ряд неза ви си мых 
рей тин гов та ких ор га ни за ций, на-
при мер, рей тинг ак кре ди та ци он-
ных агент ств [9], ко то рый об нов-
ля ет ся дваж ды в год. По че му бы не 
учи ты вать ре зуль та ты ПОА, про-
ве ден ные ак кре ди тую щи ми ор-
га ни за ция ми, за ни маю щи ми, на-
при мер, пер вые 20 мест это го рей-
тин га? 

Дру гой про це ду рой, ко то рая на-
пря мую име ет от но ше ние к удов-
лет во рен но сти ка чест вом под го тов-
ки со сто ро ны ра бо то да те лей, яв ля-
ет ся неза ви си мая оцен ка ка че ства 
об ра зо ва ния и ка че ства под го тов-
ки обу чаю щих ся, так же оп ре де лен-
ная фе де раль ным за ко но да тельст-
вом [4, ст. 92, п. 24, подп. 7]. Та  кая 
неза ви си мая оцен ка ка че ства об-
ра зо ва ния в фор ме неза ви си мой 
оцен ки ква ли фи ка ции мо жет быть 
про ве де на в Цен трах оцен ки ква-
ли фи ка ций, чис ло ко то рых по сто-
ян но уве ли чи ва ет ся [10].

Без со мне ния, пер во сте пен ное 
зна че ние для обес пе че ния ка че-
ства об ра зо ва тель но го про цес са 
име ют ма те ри аль но- тех ни че ские 
ус ло вия осу ще ствле ния об ра зо-
ва тель ной дея тель но сти. Со от вет-
ствие ма те ри аль но- тех ни че ской 
ба зы за да чам реа ли за ции ОП оп-
ре де ля ет ся са мим ву зом и на пря-
мую за ви сит от то го, ка кие про фес-

сио наль ные ком пе тен ции лег ли 
в ос но ву ком пе тен тност ной мо-
де ли ОП. Про фес сио наль ные ком-
пе тен ции фор му ли ру ют ся в со от-
вет ствии с про фес сио наль ны ми 
стан дар та ми, со от вет ству ю щи ми 
на прав ле ни ям дея тель но сти вы-
пус кни ков, на ко то рые ори ен ти-
ро ва на ОП. Так же неред ки слу чаи, 
ко гда они оп ре де ля ют ся на ос но ве 
ана ли за тре бо ва ний к ма те ри аль-
но- тех ни че ско му обес пе че нию об-
ра зо ва тель но го про цес са со сто ро-
ны ве ду щих ра бо то да те лей или их 
объ еди не ний. В этой свя зи вполне 
ло гич но пре дло жить, что и пе ре-
чень обо ру до ва ния, необ хо ди мо-
го для мак си маль но бо лее по лно го 
фор ми ро ва ния про фес сио наль ных 
ком пе тен ций, то же дол жны ре ко-
мен до вать ра бо то да те ли.

Дру гой воп рос – как вуз реа ли зу-
ет эти ре ко мен да ции. В свя зи с по-
сто ян ным ус лож не ни ем со дер жа-
ния об ра зо ва тель ных про грамм 
(пре жде все го, в об ла сти под го тов-
ки ин же нер ных кад ров) и необ хо-
ди мо стью ре ше ния за дач обес пе че-
ния тех но ло ги че ско го су ве ре ни те та 
стра ны, воз мож ность со вер шен-
ство ва ния ма те ри аль ной ба зы си-
ла ми толь ко ву за пре дстав ля ет ся 
весь ма со мни тель ной. При ре аль-
ном вза и мо дей ствии ву зов с пре-
дпри я ти ями по след ние при ни ма-
ют по силь ное уча стие в со зда нии 
в уни вер си те те ла бо ра то рий, ос-
на щен ных со вре мен ным обо ру-
до ва ни ем, за счет средств са мих 
пре дпри я тий. 

Для под дер жки по доб ных ини-
циа тив Фе де раль ным за ко ном от 
04.11.2022 № 430-ФЗ «О вне се нии 
из ме не ний в ста тью 286.1 ча сти 
вто рой На ло го во го ко дек са Рос-
сий ской Фе де ра ции» ус та нов лен 
ин ве сти ци он ный на ло го вый вы-
чет те ку ще го на ло го во го (от чет но-
го) пе рио да для юри ди че ских лиц 
в со во куп но сти не бо лее 100 % сум-
мы рас хо дов в ви де сто и мо сти иму-
ще ства (вклю чая де неж ные сред-
ства), без воз мез дно пе ре дан но го 
об ра зо ва тель ным ор га ни за ци ям, 
реа ли зую щим ос нов ные ОП, име-
ю щие ГА. 

Но бо лее про стым в реа ли за ции 
и наи бо лее эф фек тив ным спо со бом 
ре ше ния про бле мы ма те ри аль но- 
тех ни че ско го обес пе че ния реа ли-
за ции ОП яв ля ет ся со зда ние ву зом 
ба зо вых ка федр на про филь ных 
для дан ных ОП ве ду щих пре-
дпри я ти ях (ор га ни за ци ях) от рас-
ли, круп ных пре дпри я ти ях го ро-
да или ре гио на. Так же мо гут быть 
пре дус мот ре ны до го во ры о се те вой 
под го тов ке с та ки ми пре дпри я ти-
ями с чет ким и кон крет ным ука за-
ни ем наи ме но ва ния со вре мен но-
го про мы шлен но го обо ру до ва ния, 
про грам мных про дук тов, ла бо ра-
тор ных ус та но вок, ис поль зуе мых 
при обу че нии по от дель ным учеб-
ным дис цип ли нам, ор га ни за ции 
прак тик ОП.

Та ким об ра зом, слож но пе ре оце-
нить роль ра бо то да те лей при раз-
ра бот ке ОП, со гла со ва нии фор му-
ли ров ки про фес сио наль ных ком пе-
тен ций, вы бо ре про фес сио наль ных 
стан дар тов; их по сто ян ное уча стие 
в ак туа ли за ции об ра зо ва тель ной 
про грам мы, пре дло же ния по те-
мам кур со вых и вы пуск ных ква-
ли фи ка ци он ных ра бот, пре дстав-
ляю щим прак ти че ский ин те рес 
для ре аль но го сек то ра эко но ми ки. 

Ак туа ли зи ро ван ные на ми АП си-
сте ма ти зи ро ва ны и сгруп пи ро ва-
ны в Таб ли це. Зна ком «*» по ме-
че ны по ка за те ли, ко то рые мо гут 
быть ис поль зо ва ны при про ве де-
нии контр оль но- над зор ных ме ро-
при я тий, а зна ком «**» – при про-
ве де нии ак кре ди та ци он но го мо-
ни то рин га.

Ме то ди кой рас че та АП дол жно 
быть пре дус мот ре но, что при несо-
от вет ствии ОП АП1 ФГОС ВО ак кре-
ди та ци он ная экс пер ти за в даль-
ней шем не про во дит ся. При этом 
ус ло ви ем по лу че ния по ло жи тель-
но го ре ше ния по ГА (при до сти-
же нии ми ни маль но до пу сти мо-
го сум мар но го зна че ния бал лов – 
110), дол жно быть бе зус лов ное 
со от вет ствие по ка за те лей АП1–АП4 
и АП6 вы де лен ным кри те ри ям, как 
ми ни мум 30 бал лов дол жно быть 
по лу че но по АП5, а так же по од но-
му из по ка за те лей АП7–АП10.
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Таблица
Возможные АП и их критериальные значения

           Код 
АП

Наи  м енование АП Критериальное 
значение АП

Количество 
баллов

1. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС ВО
АП1* Структура, объем образовательной программы, перечень обя-

зательных учебных дисциплин и компетенций соответствуют 
требованию федерального государственного образовательного 
стандарта

соответствует ФГОС ВО 10

не соответствует ФГОС ВО – 110 / 0*

АП2 *
**

Наличие и функциональность электронной информационно-
образовательной среды

соответствует ФГОС ВО 10

не соответствует ФГОС ВО 0

 АП3 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание (в том числе богословские ученые 
степени и звания), и (или) лиц, приравненных к ним, в общем 
числе работников, реализующих образовательные программы 
высшего образования

соответствует ФГОС ВО 20

не соответствует ФГОС ВО 0

АП4** Доля работников из числа руководителей и (или) работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области), в общем числе 
лиц, реализующих образовательную программу высшего образо-
вания

соответствует ФГОС ВО 20

не соответствует ФГОС ВО 0

АП5* Доля обучающихся, выполнивших 70 % и более заданий диа-
гностической работы, сформированной из фонда оценочных 
средств организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, по соответствующей образовательной программе высшего 
образования, в общем количестве обучающихся, выполнявших 
диагностическую работу 

60 % и более 50

от 50 % до 59 % 30

49 % и менее 0

 АП6*
**

Эффективность внутренней системы оценки качества образования эффективна 10

не эффективна 0

2. Удовлетворенность работодателей качеством подготовки обучающихся
АП7** Действующая профессионально-общественная аккредитация по 

образовательной программе
имеется 10

не имеется 0

АП8 Договоры о практической подготовке обучающихся (базовые 
кафед ры) на ведущих предприятиях отрасли, крупных предпри-
ятиях (организациях города или региона), оснащенных современ-
ным оборудованием / договоры о сетевой подготовке с профиль-
ными предприятиями

имеются 10

не имеются 0

АП9 Процедура утверждения, ежегодного анализа и актуализации 
образовательной программы с участием работодателей

реализуется 10

не реализуется 0

АП10 Независимая оценка квалификации выпускников (студентов) 
образовательной программы на соответствие профессиональному 
стандарту, указанному в образовательной программе

имеется 10

не имеется 0

При про ве де нии контр оль но- над-
зор ных ме ро при я тий пре дла га ет-
ся ис поль зо вать по ка за те ли АП1, 
АП2, АП5, АП6. Мак си маль ное ко-
ли че ство бал лов – 80, ми ни маль-
ное – 60 ба лов.

При осу ще ствле нии ак кре ди та-
ци он но го мо ни то рин га це ле со об-

раз но ис поль зо вать АП2, АП3, АП4, 
АП6,  АП7. Мак си маль ное ко ли че-
ство бал лов – 70, ми ни маль ное – 
60 бал лов.

Дан ный пе ре чень пре дла гае мых 
АП, ин ди ка то ров со от вет ствия им, 
а так же балль ная си сте ма их ве-
сов учи ты ва ет кри ти че ский ана-

лиз не толь ко су ще ству ю щих нор-
ма тив но- пра во вых ак тов в ча сти 
про ве де ния ГА, но и ре зуль та ты 
об суж де ния их воз мож ной транс-
фор ма ции с кол ле га ми из ве ду щих 
вы сших учеб ных за ве де ний стра-
ны, и, бе зус лов но, не яв ля ет ся ис-
чер пы ваю щим и окон ча тель ным.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Вве де ние. В со вре мен ных со-
ци аль но- эко но ми че ских ус ло ви-
ях важ ным ре сур сом, си сте мо об-
ра зую щим фак то ром раз ви тия 
ду хов но го по тен циа ла лич но сти 
и об ще ства вы сту па ет куль ту ра 
чте ния. Оп ре де лен ный уро вень 
куль ту ры чте ния обу чаю щих ся 
необ хо дим для ре ше ния об ра зо-
ва тель ных и ком му ни ка тив ных 
за дач, цен ност но- смыс ло во го ос-
вое ния со дер жа ния об ра зо ва ния, 
ка че ствен ной про фес сио наль ной 
под го тов ки спе циа ли стов в вы-
сших учеб ных за ве де ни ях. Куль-
ту ра чте ния как од на из со став ляю-
щих об щей куль ту ры – важ ней ший 
ин стру мент раз ви тия лич но сти, ис-
точ ник при об ре те ния зна ний, ба-
зо вая ин тел лек ту аль ная тех но ло-
гия, спо соб ос вое ния цен но стей 
ми ро вой куль ту ры, сред ство под-
го тов ки к жиз ни в со вре мен ной 
со ци аль ной и эко ло ги че ской ре-
аль но сти. В ус ло ви ях по ли куль-
тур но го диа ло го во го про стран ства 
спе циа лист лю бой сфе ры дея тель-
но сти дол жен вла деть куль ту рой 
чте ния для обо сно ва ния соб ствен-
ной по зи ции, твор че ско го ре ше ния 
про блем [2]. Чте ние оп ре де ля ет ся 
как ос но ва обу че ния и один из са-
мых необ хо ди мых на вы ков в жиз-
ни; как жиз нех ра ня щая функ ция 
куль ту ры, тех но ло гия ин тел лек ту-
аль но го вос про из вод ства в об ще-
стве [9]; как ус ло вие, оп ре де ляю-
щее воз мож ность вно сить вклад 

в со зда ние про цве таю ще го тру-
дос по соб но го об ще ства и жить на-
сы щен ной жиз нью [7]. Его глав-
ная куль тур ная мис сия – объ еди-
не ние лю дей при по мо щи тек ста 
и пре дло же ние им оп ре де лен ных 
мо де лей по ве де ния.

На се го дняш ний день от ме ча ет-
ся сни же ние цен ност но го ста ту са 
чте ния ли те ра ту ры, тре бую щей се-
рье зно го и вдум чи во го от но ше ния 
к чи тае мо му, пре об ла да ние у мо ло-
дых лю дей ви зу аль но го вос при ятия 
ин фор ма ции, свя зан но го с «кли по-
вым мы шле ни ем» [5; 8; 9]. Сло жив-
шая ся тен ден ция из ме не ни я от но-

ше ния к чте нию, его ин тен сив ное 
вы тес не ние из раз ных сфер жиз-
ни и дея тель но сти на фоне уве ли-
че ния по то ка ин фор ма ции, по сто-
ян но го воз ра ста ния ро ли чте ния 
как дея тель но сти, ко то рая вос соз-
да ет опыт и обес пе чи ва ет раз ви тие 
ин тел лек ту аль ной сфе ры в це лом 
и про фес сио наль но- лич ност ную 
под го тов ку спе циа ли стов в част но-
сти оп ре де ля ют ак ту аль ность ис-
сле до ва ний, по свя щен ных по ис ку 
пу тей по вы ше ния уров ня куль ту-
ры чте ния у сту ден тов ву зов. Цель 
дан ной ста тьи – оха рак те ри зо вать 
про бле му раз ви тия чи та тель ской 
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куль туры у студентов и возможные 
подходы к ее разрешению. 

Тео ре ти чес ки ми и ме то до ло-
ги чес ки ми ос но ва ми из уче ния 
тен ден ций раз ви тия чи та тель ской 
куль ту ры в эпо ху элек трон ных ком-
му ни ка ций мо гут слу жить ра бо ты 
П. Бур дьё, А.Ю. Круг ло ва, М. Мак-
люэ на, А.В. Со ко ло ва, Н.А. Сте фа-
нов ской, Г.Я. Узи лев ско го, У. Эко. 

Куль ту ра чте ния пре дстав ля ет 
со бой слож ный мно гоу ров не вый 
фе но мен, воп ло щен ный в ре че вой 
куль ту ре лич но сти как про цесс ос-
вое ния и при сво е ния про фес сио-

наль ной, язы ко вой и со цио куль тур-
ной ин фор ма ции, на коп ле ния опы-
та, зна ний, уме ний, чувств, мо ти вов, 
ду хов ных цен но стей. Куль ту ра чте-
ния яв ля ет ся важ ней шим спо со бом 
ос вое ния лич но стью со ци аль но зна-
чи мой ин фор ма ции, куль тур ных 
цен но стей про шло го и на сто я ще го, 
све де ний об ис то ри че ски непре хо-
дя щих и те ку щих со бы ти ях [8, с. 3].

Куль ту ра чте ния – неотъ ем ле-
мый ком по нент об щей куль ту ры 
лич но сти. Она яв ля ет ся ос но вой 
ког ни тив ных про цес сов вдум чи-
во го ана ли ти че ско го вос при ятия, 

по ни ма ния, ос мыс ле ния пись мен-
но го тек ста, пре об ра зую ще го ся 
в меж субъ ект ное уст ное эмо цио-
наль но- лич ност ное про го ва ри ва-
ние и «про жи ва ние» об ра за пер со-
на жа, рас кры ваю щее его ха рак тер, 
ин ди ви ду аль ность, вза и мо от но ше-
ния с дру ги ми пер со на жа ми с по-
мо щью вер баль ных и невер баль-
ных средств. Вла де ние куль ту рой 
чте ния по зво ля ет чи та те лю:
• в го то вом ви де по лу чать со ци-
аль ный опыт, ос мыс лен ный и си-
сте ма ти зи ро ван ный пре дше ству-
ю щи ми по ко ле ния ми;
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ВАСЕВ Д.В.

ЭКОЛОГО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК БАЗА ДЛЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОСНОВАНИЯ ПУТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ У СТУДЕНТОВ

• по сти гать азы ду хов ной, ин тел-
лек ту аль ной и ма те ри аль ной куль-
ту ры;
• по зна вать мир и са мо го се бя;
• свя зы вать вое ди но все эле мен ты 
ин фор ма ции, со от но сить про чи тан-
ное со зна ния ми из дру гих сфер;
• кри ти че ски ос мыс ли вать со дер-
жа ние тек стов.

Сфор ми ро ван ность куль ту ры 
чте ния со об раз но воз ра сту яв ля-
ет ся ус ло ви ем по зи тив ной со циа-
ли за ции, кор рек ти ров ки по ве де-
ния ин ди ви да. 

Со вре мен ные ис сле до ва те ли 
(М.Ю. Гу до ва, Т.В. Чер ни гов ская, 
М.В. Чер няк, Ю.В. Щер би ни на) от-
ме ча ют, что вла де ние куль ту рой 
чте ния ста но вит ся эли тар ной прак-
ти кой, быть при част ным к куль ту-
ре чте ния оз на ча ет быть об ра зо-
ван ным че ло ве ком с вы со кой ду-
хов ной ор га ни за ци ей. Сни жа ет ся 
ка че ство чте ния, его цен ност ный 
ста тус в гла зах об ще ства. Куль ту ро-
ло ги че ский ана лиз чте ния в эпо ху 
пос тгра мот но сти (тер мин М. Мак-
люэ на [6]), про ве ден ный М.Ю. Гу-
до вой, по зво лил вы де лить ряд ас-
пек тов, важ ных для из уче ния дан-
но го про цес са.
• в кон це ХХ – на ча ле ХХI ве ка под 
воз дей стви ем ря да со цио куль тур-
ных, со ци аль но- эко но ми че ских, 
по ли ти ко- тех но ло ги че ских и дея-
тель ност но- антро по ло ги че ских фак-
то ров сфор ми ро ва лась но вая со цио-
куль тур ная си туа ция пос тгра мот-
но сти – од но вре мен но су ще ству ют 
тек сты и чте ние, ос но ван ные на ри-
су ноч ном (пик тог ра фи чес ком), бук-
вен ном, ал фа вит ном и со вре мен-
ном муль ти ме дий ном пись ме, со че-
таю щем ви зу аль ные и ал фа вит ные 
сред ства со зда ния тек ста;
• воз ник ла необ хо ди мость си сте-
ма ти за ции на коп лен ных раз лич-
ны ми от рас ля ми со ци аль но- гу ма-
ни тар ных на ук зна ний о чте нии 
с точ ки зре ния куль тур ных прак-
тик чте ния, а так же цен но стей, 
форм са мо оп ре де ле ния и ху до-
же ствен но го об ще ния в прак ти-
ках со вре мен но го чте ния;
• ак туа ли зи ро ва на за да ча объ яс не-
ния транс фор ма ций, про ис шед ших 

с прак ти кой чте ния в свя зи с тех-
ни че ской ре во лю ци ей в сфе ре гад-
же тов для чте ния, воз ник но ве ни-
ем но во го ти па муль ти ме дий ных 
тек стов в со вре мен ной куль ту ре;
• фор ми ру ет ся но вый куль тур ный 
тип чте ния, свя зан ный не столь ко 
с вос при яти ем и ин тер пре та ци-
ей тра ди ци он ных книж ных тек-
стов, сколь ко с пе ре хо дом к чте-
нию слож ных по ли морф ных тек-
стов [5].

С раз ви ти ем циф ро вых тех но ло-
гий, спо соб ных обес пе чить опе ра-
тив ное по лу че ние лю бой ин фор-
ма ции, уси ли ва ет ся про ти во ре чие 
меж ду дос туп но стью и зна чи тель-
ным объ емом вос при ни мае мых ин-
ди ви дом дан ных и воз мож но стя ми 
их пе ре ра бот ки, ос мыс ле ния, по ни-
ма ния и оцен ки. Пси хо фи зио ло ги-
че ские ме ха низ мы про цес са чте-
ния не пре тер пе ва ют зна чи тель-
ных из ме не ний. Вме сте с этим, 
чте ние с эк ра на про ис хо дит в ре-
жи ме мно го за дач но сти или в ус ло-
ви ях па рал лель но го ис поль зо ва ния 
эк ра нов несколь ких устрой ств. Это 
вли яет на ког ни тив ные про цес сы 
чи та те лей, вни ма ние, вос при ятие, 
кри ти че ское мы шле ние, во об ра же-
ние и реф лек сию. По доб ное чте ние 
вос при ни ма ет ся как вто ро сте пен-
ное, со пут ству ю щее за ня тие, осу-
ще ствля е мое на хо ду, в сво бод ную 
ми ну ту, как со про вож де ние дру гих 
ви дов дея тель но сти. 

Из учая как ме ня ет ся чте ние 
и свя зан ные с ним ког ни тив ные 
про цес сы, Т.В. Чер ни гов ская при-
шла к вы во ду о том, что боль шин-
ству на се ле ния на вя зы ва ет ся пре-
вра ще ние дан но го про цес са в од-
ну из прак тик по треб ле ния, ко гда 
чи та тель стре мит ся к на слаж де-
нию, де мон стра ции ста ту са и си-
му ля ции про цес са по лу че ния зна-
ния [10]. Ис сле до ва ния, свя зан ные 
с пси хо ло ги чес ки ми и со ци аль-
ны ми фак то ра ми, вли яющи ми 
на ме ха низ мы вос при ятия тек ста 
(М. Вулф, М.М. Са мо хи на, М.В. Чер-
няк, Ю.В. Щер би ни на и др.) по ка-
зы ва ют, что из- за экс пан сии но вых 
тех но ло гий со вре мен но му чи та те-
лю труд но пе ре клю чать ся от бег ло-

го ска ни ро ва ния кон тен та к глу бо-
ко му по гру же нию в текст. 

Уче ны ми, рас смат ри ваю щи ми 
осо бен но сти чте ния, ха рак тер-
ные для мо ло де жи (М.Я. Ва га но ва, 
О.Л. Ка ба чек, Н.Г. Ма ла хо ва, В.П. Чу-
ди но ва) вы де ля ют ся труд но сти вос-
при ятия ху до же ствен ных и на уч-
ных тек стов, свя зан ные с непо ни-
ма ни ем прин ци пов их по стро е ния, 
лек си ки; от сут стви ем свя зи про из-
ве де ний с соб ствен ны ми нуж да ми 
и по треб но стя ми че ло ве ка. Боль-
шин ство мо ло дых лю дей чи та ет 
лишь с пра гма ти чес ки ми це ля ми. 
Эти дан ные под твер жда ют ся ре-
зуль та та ми ис сле до ва ния на те му 
«Транс фор ма ция куль ту ры чте ния 
сту ден тов», про ве ден но го в 2021 го-
ду в Рос сий с ком эко но ми чес ком 
уни вер си те те име ни Г.В. Пле ха но-
ва (да лее – РЭУ) и Пермс ком го су-
дар ствен ном ин сти ту те куль ту ры 
(да лее – ПГИК). В оп ро се при ня ли 
уча стие по 300 обу чаю щих ся дан-
ных ву зов. По лу чен ные ре зуль та ты 
пре дстав ле ны в Таб ли це.

Ито ги ис сле до ва ния сви де тель-
ству ют о том, что чте ние ху до же-
ствен ной ли те ра ту ры ко ли че ствен-
но ус ту па ет об ра ще нию к учеб ным 
по со би ям, элек трон ные ис точ ни-
ки ис поль зу ют ся на по ря док ча-
ще, чем бу маж ные из да ния. При 
этом раз ни ца меж ду чи та тель-
ски ми пре дпоч те ния ми сту ден-
че ской мо ло де жи в Мос кве и Пер-
ми незна чи тель на. На блю дае мая 
тен ден ция пре ва ли ро ва ния ути-
ли тар но го ин фор ма ци он но го чте-
ния, уз кий прак ти цизм в от но ше-
нии дан но го про цес са при во дят 
к дис кре ди та ции его со циа ли зи-
рую щей фун кции. 

Эко ло го- си нер ге ти че ский под-
ход как ба за для тео ре ти ко- ме-
то до ло ги че ско го обо сно ва ния 
пу тей фор ми ро ва ния куль ту ры 
чте ния у сту ден тов. Ана лиз на-
уч ной ли те ра ту ры по зво лил сде-
лать вы вод о том, что во про сы вла-
де ния куль ту рой чте ния на хо дят-
ся в сфе ре ин те ре сов раз ных на ук, 
обо соб лен ных друг от дру га и на-
прав лен ных на до сти же ние соб-
ствен ных це лей.
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Бога тей ший ма те ри ал, по лу чен-
ный каж дой из них, не обо бща-
ет ся в ка че стве зна ния, зна чи мо-
го и для дру гих на ук. Ори ен та ция 
на уз ко дис цип ли нар ный под ход 
без го ри зон таль ных свя зей, жест-
кое раз гра ни че ние гу ма ни тар ных 
и ес те ствен но на уч ных дис цип лин 
ве дут не толь ко к фраг мен тар но-
сти ви де ния ре аль но сти, но и к ее 
де фор ма ции.

Необ хо ди мость ос мыс ле ния 
и обо бще ния раз но род но го меж-
дис цип ли нар но го зна ния тре бу ет 
син те за на уч ных пре дстав ле ний 
на ба зе це лост но го на уч но го под-
хо да, ко то рый ля жет в ос но ву обо-
сно ва ния пу тей раз ви тия чи та тель-
ской куль ту ры сту ден тов. Та ким 
ос но ва ни ем мо жет стать эко ло го- 
си нер ге ти че ский под ход, обес пе чи-
ваю щий вза и мо дей ствие язы ко-
вых, куль тур ных, пси хо ло ги че ских, 
со ци аль ных фак то ров в ус ло ви ях 
куль тур но- об ра зо ва тель ной сре ды 
вы сшей шко лы, в ко то рой реа ли-
зу ют ся ког ни тив ные, ком му ни ка-
тив ные, эс те ти че ские и ге до ни сти-
че ские по треб но сти лич но сти. Л.С. 
Вы гот ский под чер ки вал, что сре да 
вы сту па ет не в ка че стве об ста нов-
ки, а в ро ли ис точ ни ка раз ви тия 
лич но сти и ее спе ци фи че ских че-
ло ве че ских свой ств [4, с. 395]. Куль-
тур но- об ра зо ва тель ная сре да – это 
осо бым об ра зом ор га ни зо ван ное 
со цио куль тур ное и про фес сио наль-
но- об ра зо ва тель ное про стран ство, 

со зда ю щее ус ло вия для пре вра ще-
ния спон тан ной и непос ред ствен-
ной ак тив но сти сту ден тов в опос-
ре до ван ное куль тур ное по ве де ние, 
в твор чес кую дея тель ность, пре до-
став ляю щее мак си мум воз мож ных 
ин ди ви ду аль но- твор че ских тра ек-
то рий для са мо раз ви тия всех вклю-
чен ных в нее субъ ек тов.

Куль тур но- об ра зо ва тель ная сре да 
вы сшей шко лы, в ко то рой про ис хо-
дит про фес сио наль ное ста нов ле ние 
бу ду щих спе циа ли стов, ха рак те ри-
зу ет ся це лост но стью, фун да мен-
таль но стью, от кры то стью в кон-
струк тив ном диа ло ге куль тур, пре-
ем ствен но сти тра ди ций. Имен но 
на ос но ве син те за тра ди ций, как 
вос соз дан но го ду хов но- прак ти че-
ско го опы та по ко ле ний, и но ва ции, 
как си сте мы но во го зна ния и опы-
та, воз мож но ста нов ле ние лич но-
сти обу чаю щих ся. Об щая и про фес-
сио наль ная куль ту ра, про фес сио-
наль ная ком пе тен тность, ши ро кая 
об ра зо ван ность, пси хо ло ги че ская 
гра мот ность, ме то ди че ская под-
го тов лен ность, ин ди ви ду аль ность 
пе да го ги че ской дея тель но сти про-
фес сор ско- пре по да ва тель ско го со-
ста ва ка федр и фа куль те тов яв ля-
ют ся для сту ден тов оли цет во ре ни-
ем со цио куль тур ной сре ды ву за, во 
мно гом оп ре де ля ют их по тен ци-
ал раз ви тия, бу ду щее по ве де ние.

В вы сшем учеб ном за ве де нии 
сту ден ты по лу ча ют про фес сио-
наль ные зна ния и прак ти ко- ори-

ен ти ро ван ные уме ния, но в но-
вых со цио куль тур ных и эко но-
ми че ских ус ло ви ях необ хо ди мо 
по сто ян но са мо со вер шен ство вать-
ся, а это невоз мож но без сво бод-
но го вла де ния куль ту рой чте ния, 
яв ляю щей ся важ ней шим ре сур сом 
раз ви тия лич но сти, ис точ ни ком 
при об ре те ния зна ний, спо со бом 
пре одо ле ния ог ра ни чен но сти ин-
ди ви ду аль но го со ци аль но го опы-
та [1]. Вся ис то рия раз ви тия че ло-
ве че ства бы ла свя за на с по треб но-
стью в по зна нии и пре об ра зо ва нии 
ок ру жаю щей дей стви тель но сти, но 
имен но в со вре мен ных ус ло ви ях 
воз ник ла необ хо ди мость реа ли за-
ции прин ци пи аль но но во го на уч-
но го под хо да.

Эко ло го- си нер ге ти че ский под ход 
ори ен ти ро ван на вы яв ле ние вза и-
мос вя зей меж ду раз лич ны ми про-
цес са ми ок ру жаю ще го ми ра. Он 
по зво ля ет свя зы вать вое ди но все 
эле мен ты ин фор ма ции, со от но-
сить про чи тан ное с име ю щи ми ся 
зна ния ми, кри ти че ски ос мыс ли-
вать ре аль ность, объ яс нять мно-
го об ра зие уже из вест ных и вновь 
по лу чае мых фак тов, учи ты вать но-
вые от но ше ния ин же нер ной и гу-
ма ни тар ной дея тель но сти с ок ру-
жаю щей сре дой, об щест вом, че ло-
ве ком, ус та нав ли вать об щие для 
раз лич ных ка те го рий за ко но мер-
но сти. Фор ми ро ва ние куль ту ры 
чте ния, ба зи рую щее ся на эко ло го- 
си нер ге ти чес ком под хо де, по буж-

Таблица
Читательские предпочтения студенческой молодежи

Жанры литературы 
и источники информации

Вуз, кол-во респондентов
РЭУ ПГИК

человек % человек %
Повести, романы 6 0,02 11 0,04

Книги по искусству 3 0,01 8 0,03

Детективы, фэнтези 40 13,30 43 14,38

Учебная литература 58 19,30 66 22,00

Cпециальная литература 3 0,01 24 0,08

Электронные источники (Интернет) 175 58,32 143 47,78

Нет ответа 15 0,05 5 0,07

Всего 300 100 300 100
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да ет к об суж де ни ям, раз мы шле ни-
ям о вре ме ни, его со бы ти ях, сво ем 
от но ше нии к ним. Ак тив ность сту-
ден тов про яв ля ет ся в раз но об раз-
ных фор мах дея тель но сти, об ще-
нии и за ви сит от ин ди ви ду аль ных 
спо соб но стей, на клон но стей, ин-
те ре сов, вли я ния про шло го опы-
та и так да лее. Куль ту ра чте ния 

как по ли фун кци о наль ное яв ле-
ние куль ту ры – сво еоб раз ный ка-
нал ком му ни ка ции про шлых, на-
сто я щих и бу ду щих куль тур, при-
об щаю щий к куль ту ре, ис кус ству, 
рас кры ваю щий твор че ский по тен-
ци ал лич но сти, рож даю щий но вые 
ас со циа ции, реа ли зуе мые в раз ных 
сфе рах жиз ни че ло ве ка [3].

Оп  ре де ле ние тео ре ти че ских 
и ме то до ло ги че ских ос нов, ба зо-
во го под хо да к фор ми ро ва нию 
чи та тель ской куль ту ры сту ден-
тов в куль тур но- об ра зо ва тель ной 
сре де вы сшей шко лы по зво ля ет 
пе рей ти к эта пу про ек ти ро ва ния 
со от вет ству ю ще го на прав ле ния 
ра бо ты ву за.
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Совре мен ная док три на во ен но- 
ин же нер но го об ра зо ва ния [6] пред-
по ла га ет ов ла де ние обу чаю щи ми ся 
ино стран ны ми язы ка ми на уровне, 
обес пе чи ваю щем про фес сио наль-
ную дея тель ность в по лия зы чной 
сре де, и вы стра и ва ет ся на ком пе-
тен тност ной ос но ве. В про ек те фе-
де раль ных го су дар ствен ных об ра-
зо ва тель ных стан дар тов (ФГОС 4) 
вы сше го ин же нер но го об ра зо ва-
ния од ной из уни вер саль ных ком-
пе тен ций ин же не ра при зна на ком-
му ни ка тив ная ком пе тен ция (УК- 4) 

в со ста ве ве ду щей дис кур сив ной 
со став ляю щей.

Про бле ма зна чи мо сти дис кур-
са на хо дит ся в цен тре вни ма ния 
лин гви стов и ме то ди стов с 70-х го-
дов ХХ ве ка. За это вре мя с по зи-
ций струк тур но- фун кци о наль но го 
(И.Р. Галь пе рин), ком му ни ка тив но-
го (В.Е. Чер няв ская), лин гво куль-
тур но го (Ю.М. Лот ман), си нер ге-
ти че ско го (С.К. Гу рай), дис кур сив-
но го (Н. Баг ра мо ва, С. Ла ты ше ва, 
Л. Тар нае ва, A. Buch, L.M. Ramsay, 
H. Løje) под хо дов вы яв ле но мно-

же ство по ня тий, свя зан ных с фе-
но ме ном «дис курс». Сре ди них: 
«дис курс- ана лиз», «ме диа дис-
курс», «по ли ти че ский дис курс», 
«во ен ный дис курс», «тех ни че ский 
дис курс». Сфор му ли ро ва ны кон-
цеп ции: тех но ло ги за ции дис кур са 
(С.Н. Плот ни ко ва), его ак сио ло ги че-
ской (ког ни тив но- ком му ни ка тив-
ной) па ра мет ри за ции (Е.Ф. Се реб-
рен ни ко ва), кон стру и ро ва ния ре аль-
но сти (Т. Лук ман), ана ли за дис кур са 
(Ю. Ха бер мас), тех но ло гии «се ти 
и ре ле» и вли я ния дис кур са на че-
ло ве ка и на обо рот (Е.В. Чер няв ская). 
Осо бен но сти во ен но- ин же нер но го 
дис кур са (да лее – ВИД) из уча ют ся 
в вы сших ин же нер ных шко лах на 
сты ке «ум ных» и тра ди ци он ных 
спо со бов обу че ния, на ба зе об нов-
ляе мых тек стов и ин тег ра ции со-
вре мен ных эле мен тов учеб но- ме-
то ди че ских ком плек сов (кей с- тех-
но ло гии, бен чмар кинг – си нер гия 
луч ших прак тик, ко манд ные тре-
нин ги, со рев но ва ния – вик то ри ны, 
олим пиа ды, на уч но- тех ни че ские 
про ек ты) в со от вет ствии с ин те ре-
са ми обу чаю щих ся и тре бо ва ния ми 
за каз чи ков (М.В. Дри га, Ю.Ю. Дуб-
ро ва, Л.Н. Ко ва лев, Р.Р. Мав ле ев, 
А.В. Ула нов, И.И. Фе до тов, Л.А. Ша-
шок и дру гие).

Ак ту аль ность из уче ния по лия-
зы чно го ВИД – ос но вы дис кур сив-
ной ком пе тен тно сти – оп ре де ля ет-
ся воз мож но стью по нять, как фун-
кци о ни ру ет че ло ве че ское со зна ние 
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в раз лич ных фрей м- си туа ци ях [5] 
и что необ хо ди мо для вы стра и ва-
ния вза и мо по ни ма ния и до сти же-
ния за пла ни ро ван ных ре зуль та тов. 
Из уче ние дан но го дис кур са так же 
по мо га ет рас крыть ди на ми ку вли я-

ния иде о ло гии (скры тых смыс лов), 
лич но го по ве де ния и вза и мо от но-
ше ний на пер спек ти вы раз ви тия 
об ще ства, на уки и тех ни ки.

По ня тие «дис курс» (от лат. «dis-
cursus», дос лов но: «бег ту да- сю-

да») рас смат ри ва ет ся в ли те ра ту-
ре с фун кци о наль но- си туа тив ной, 
лин гво ди дак ти че ской и дру гих 
то чек зре ния. При ве дем наи бо-
лее ча стот ные оп ре де ле ния: дис-
курс – это:
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ляющая слушателям адаптировать собственный стиль общения к профессиональным ожиданиям. Представлена авторская синер-
гийно-изоляционистская дискурсивная модель обучения. Делается вывод о необходимости использования качественных методов 
исследования для оценки сформированности дискурсивной готовности в академических условиях.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

• экви ва лент по ня тия «речь», то 
есть лю бое кон крет ное вы ска зы-
ва ние (мо но лог, диа лог, по ли лог) 
или «по сле до ва тель ность свя зан-
ных и со гла со ван ных пре дло же-
ний» (Т.А. ван Дей к);
• еди ни ца язы ка (об ще ния), по раз-
ме рам пре вос хо дя щая фра зу, или 
упо ря до чен ная со во куп ность фик-
си ро ван ных зна че ний и яв ле ний 
(«мо мен тов») (В.С. Гри го рье ва);
• пись мен ная или уст ная бес еда 
как ос нов ной тип вы ска зы ва ния 
(Р. Якоб сон); 
• ре ак ция на бес еду или об мен 
реп ли ка ми «без осо бо го ре че во го 
за мыс ла» или по оп ре де лен но му 
сце на рию (В.В. Крас ных);
• ре че вые ва риа ции ком му ни ка-
ци он ных по зи ций (со бы тий) или 
ак тов (нар ра тив, ар гу мен тив, дес-
крип тив; пер фо ма тив – реп ре зен-
та тив, ди рек тив, ак цеп тив, экс пре-
сив, дек ла ра тив) (В.С. Чер няв ская);
• упот реб ле ние еди ниц язы ка, их 
ре че вая ак туа ли за ция (си туа ция; 
ил ло ку тив и пер ло ку тив) (А.Е. Киб-
рик);
• со ци аль но или тех ни че ски ог-
ра ни чен ный тип вы ска зы ва ний 
(текст как кон структ кон тек ста) 
(В.И. Ка ра сик);
• тео ре ти че ский кон структ (связ-
ный текст), пре дназ на чен ный для 
ис сле до ва ния или ана ли за ус ло вий 
по рож де ния и воз дей ствия тек ста 
(Н.Д. Ару тю но ва; М. Фу ко);
• со во куп ность и по сле до ва тель-
ность тек стов, со сто я щая из кон-
тек сто со об раз ных вер баль ных 
и невер баль ных еди ниц, пре дстав-
лен ная в зву ко вой, гра фи че ской 
или элек трон ной реп ре зен та ции 
«язы ко вой лич но сти» [3, с. 5–15].

Дис курс ин те рак ти вен, рас смат-
ри ва ет ся с уче том ста тус ных по зи-
ций (ре ак ций) в кон крет ной си туа-
ции, мо жет иметь от кло не ния от 
ка но нов ре чи (кон фликт) в за ви-
си мо сти от сте пе ни спон тан но сти, 
за вер шен но сти, связ но сти, по нят-
но сти и при ем ле мо сти. Пре двос хи-
ще ние кон флик та обес пе чи ва ет-
ся пу тем филь тра ции, от сеи ва ния 
та буи ро ван ных тем и неус тав ных 
реп лик, изо ли ро ва ния про яв ле ний 

из лиш ней ка те го рич но сти, скеп-
ти циз ма, несдер жан но сти (вуль-
га риз мы).

Дис курс име ет два пла на – соб-
ствен но- лин гви сти че ский (экс пли-
цит ный) и лин гво- ког ни тив ный 
(импли цит ный). Пер вый про яв-
ля ет ся в вы бо ре язы ко вых средств 
и со во куп но сти по рож ден ных тек-
стов (дис курс как ре зуль тат). Вто-
рой свя зан с би лин гваль ным со-
зна ни ем и про яв ля ет ся во вли я-
нии на кон текст и пре суп по зи ции 
(дис курс как про цесс) [2]. 

Лин гви сти че ский («инь») план 
со став ля ют си стем ные еди ни цы, 
объ еди нен ные по сы лом, смыс-
лом, те мой, иде ей; в то вре мя как 
экст ра лин гви сти че ский («янь») – 
пре дстав лен кон тек стно- зна чи-
мы ми пра гма ти чес ки ми, со цио-
куль тур ны ми, пси хо ло ги чес ки ми 
и дру ги ми фак то ра ми [1]. Дис-
курс стро ит ся по оп ре де лен но му 
шаб ло ну и дви жет ся как флю гер 
в пе ри од штор мов. При этом кон-
сти ту тив ные ин сти ту цио наль ные 
и нейтраль ные при зна ки на де ля-
ют зна чи мо стью ши ро кий круг вза-
и мос вя зан ных яв ле ний, вклю чаю-
щих со ци ум, пи щу, об мун ди ро ва-
ние и про чее. 

Дис курс во ен но- ин же нер но го 
вы сше го об ра зо ва ния пре дстав-
ля ет со бой сво еоб раз ную сфе ру пе-
ре се че ния раз лич ных под ти пов 
дис кур са, что по зво ля ет за яв лять 
о «по ли дис кур сив но сти» об ра зо ва-
тель ной сре ды (в том чис ле, элек-
трон ной ин фор ма ци он ной об ра зо-
ва тель ной сре ды, да лее – ЭИ ОС). 
Ко ли че ство раз но вид но стей про-
фес сио наль ных дис кур сов со от-
вет ству ет ко ли че ству сфер дея тель-
но сти [7] и спе циа ли за ций. Вы-
де ля ют от 9 до 30 наи ме но ва ний, 
вклю чая та кие раз но вид но сти, как: 
авиа кон струк тор ский, авиа ци он-
ный, стро и тель но- ре став ра ци он-
ный, стро и тель но- экс плу а та ци он-
ный, си стем но- ин фор ма ци он ный, 
ме тео ро ло ги че ский, ра дио тех ни че-
ский, ра кет но- кос ми че ский, то по-
гео де зи че ский, экс пе ри мен таль но- 
эксплу а та ци он ный, элек тро ме ха-
ни че ский и дру гие на бо ры ре че вых 

средств. Для каж до го под ти па оп-
ре де ля ют ся: тер ми но ло ги че ское 
яд ро, се ман ти че ская пе ри фе рия 
и спо со бы свя зи меж ду ком по нен-
та ми мно же ства се ми оти че ских 
си стем (бук вы, зна ки, сим во лы, 
урав не ния), а так же их по стро е-
ния в един стве он то ло ги че ско го, 
ме то до ло ги че ско го и ак сио ло ги-
че ско го ас пек тов. 

Един ство и раз ли чия те ма ти че-
ской струк ту ры «ос нов ных» и «по-
гра нич ных» суб дис кур сов обес пе-
чи ва ет ся со от не сен но стью с си туа-
ци ей и ок ру жаю щей об ста нов кой. 
Груп пи ров ки про дук тив ных или 
непро дук тив ных, пер вич ных 
или вто рич ных тек стов и ре ак ций 
на ме стах (hands-on) непре ры вно 
воз дей ству ют на фор ми ро ва ние 
и вос при ятие внеш не го и внут рен-
не го мно гог ран но го ми ра.

ВИД пе ре хо дит из раз ря да ин-
сти ту цио наль но го об ще ния в раз-
ряд неин сти ту ци ональ но го пу тем 
пре об ра зо ва ния вы со ко кон тек сту-
аль но го сжа то го «ко да об ще ния» 
в рас ши рен ный низ ко кон тек сту-
аль ный (Bernstein’s elaborated and 
restricted codes). При этом офи ци-
аль ная ком му ни ка ция по ли нии 
«граж да нин – ака де мия» осу ще-
ствля ет ся че рез об ра ще ния, а ком-
му ни ка ция по ти пу «ака де мия – 
граж да нин» – че рез со об ще ния. 
Лич ност ное на ча ло неиз мен но при-
сут ству ет и про яв ля ет ся в бы то вой 
и бы тий ной сфе рах об ще ния, осо-
бен но, в стрем ле нии мак си маль но 
сжать пе ре да вае мую ин фор ма цию, 
вый ти на энер гос бе ре гаю щий код 
об ще ния и от сто ять по зи ции ка са-
тель но ми ро по ряд ка во Все лен ной.

В ос но ве пре по да ва ния лин гви-
сти че ских дис цип лин ле жит ком-
му ни ка тив ная мо дель (Р. Якоб сон), 
ко то рая пре дпо ла га ет со хра не ние 
контр оля над си туа ци ей, в то вре-
мя как в ли те ра ту ре так же при сут-
ству ют и дру гие «мо де ли»: 
• ин фор ма ци он но- ко до вая (К. Шен-
нон, У. Уи вер), на прав лен ная на пе-
ре да чу нар ра ти ва;
• ин фе рен цио наль ная (Г. Грай с), 
на це лен ная на рас поз на ва ние на-
ме ре ний пу тем опи са ний; 
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• си нер ге ти че ская, ин те рак тив ная 
мо дель (С.К. Гу рай), наи бо лее ак-
ту аль ная для нас, сфо ку си ро ван-
ная на вза и мо дей ствии, са мо ор га-
ни за ции, нели ней но сти и де мон-
стра ции смыс лов и рас суж де ний, 
за дей ству ю щая и ис кус ствен ный 
ин тел лект.

В ос но ве раз ра ба ты вае мой на-
ми си нер гий но- изо ля цио нист ской 
дис кур сив ной мо де ли обу че ния 
(да лее – СИД МО) ле жат фрей м- 
сце на рии, име ю щие за вяз ку, куль-
ми на цию и кон цов ку. На при мер, 
каж дое по стро е ние на чи на ет ся 
со слов «Рав няй сь, смир но, рав-
не ние на се ре ди ну!» («Right dress! 
Attention! Front and center!»). Вся-
кий дис пут или се ми нар со дер жит 
ввод ную фра зу «Де лим ся со об ра-
же ния ми…» (“Please, express your 
considerations”), а мо лит ва за кан-
чи ва ет ся сло вом “Аминь!” (“Amen”). 

ВИД, по ми мо слу жеб ных тек-
стов и при ме ров ус тав но го сти ля 
(“Так точ но”, “При ня то” – “Roger”, 
“Cooper”, “Ни как нет” – “Negative”, 
“Есть!” – “Affi  rmative”, “От ста вить” – 
“At my command!”, “Здра вия же-
лаю” – “Good day, Sir!”), так же вклю-
ча ет:
• при зна ния, ком пли мен ты;
• об ви не ния, ос кор бле ния;
• флирт, шут ки;
• иро нию, сар казм, ро зы грыш;

• ма лоз на ча щий об мен реп ли ка ми 
(small talk), вклю чаю щий «но во яз» 
(по зы вные), каль ки, ци та ты и ино-
язы чные вкрап ле ния (изи, бро, за-
мзав, ма тан, ко мэск; моб, хай п, топ, 
сам са, ка ла ват, чы гым). 

Во ен ный ук лад жиз ни в вер баль-
ном и невер баль ном воп ло ще ни ях 
сбли жа ет и вы де ля ет пре дста ви те-
лей си ло вых струк тур. Рас смот рим 
при мер бес еды о са мо дис цип лине, 
со став лен ной ис кус ствен ным ин-
тел лек том на англий с ком язы ке, пе-
ре ве ден ный на ми на рус ский и от-
ре дак ти ро ван ный (до бав ле ны по-
яс не ния и ко ман ды) (см. Таб ли цу).

ВИД ус лов но мож но раз де лить 
на во ен но- по ли ти че ский и во-
ен но- тех ни че ский (да лее, со от-
вет ствен но – ВПД и ВТД). Ос-
нов ная функ ция ВПД – про гно-
сти че ская или пре вен тив ная 
(про ек ции в про шлое и бу ду щее), 
а ВТД – иден ти фи ци рую щая (ин-
фор ма ци он ная, кон ста ти рую-
щая). До пол ни тель ные фун кции: 
по бу ди тель но- со зи да тель ная (слу-
жеб но- мо ти ва ци он ная, пер суа зив-
ная), ин тер пре та тив но- оце ни ваю-
щая, кон так то ус та нав ли ваю щая 
(фа ти че ская). 

Струк ту ра ВИД как «со во куп-
ность об щих и уни каль ных при-
зна ков дис кур са» [2] вы стра и ва-
ет ся сле дую щим об ра зом:

• участ ни ки дис кур са: пре дста-
ви те ли Ми ни стер ства обо ро ны, 
Ми ни стер ства ино стран ных дел, 
«Крас но го кре ста», меж ду на род-
ных ор га ни за ций, обо ро ни тель-
ных со юзов, во ен но- про мы шлен-
но го ком плек са, средств мас со вой 
ин фор ма ции;
• хро но топ: син хрон ные и асин-
хрон ные, за кры тые или от кры тые 
со ве ща ния; во ин ские ча сти, ба зы; 
ар мей ские кол лек ти вы; за се да ния 
пра ви тель ства, сес сии па рла мен та, 
съе зды и кон фе рен ции, круг лые 
сто лы и де ба ты, зо ны кон флик тов, 
он лайн фо ру мы;
• це ли, ус та нов ки и ре зуль та тив-
ность: вы пол не ние за дач, борь ба, 
одер жа ние по бе ды, удер жа ние 
и пе ре рас пре де ле ние вла сти; ин-
фор ми ро ва ние на се ле ния и фор-
ми ро ва ние об ще ствен но го мне-
ния; раз ра бот ка но вых тех но ло-
гий, обо сно ва ние необ хо ди мо сти 
за ку пок, про па ган да до сти же ний, 
(са мо)кри ти ка и обу че ние спе циа-
ли стов [2];
• спе ци фи ка цен ност ных ори ен-
ти ров и клю че вые кон цеп ты: об-
ще ствен ная зна чи мость и контр-
оли руе мый ха рак тер; апел ля ция 
к лич ным ка че ствам (дис цип ли-
ни ро ван ность, даль но вид ность, 
суб ор ди на ция, со блю де ние тра-
ди ций, честь, му же ство, от ва га) 

Таблица
Двуязычный дискурс (параллельное предъявление)

Captain Bork: Discipline, private Miller, is the foundation 
of eff ectiveness. A soldier who neglects the small things 
will likely neglect the bigger ones. A careless appearance 
may conceal a careless mind. Tell me, if you can’t keep 
your uniform in order, how can I trust you to keep your 
weapons, your vigilance, your composure under fi re?
Self-discipline is the foundation upon which combat skills 
are built. It’s all about your loyalty to the system, the chain 
of command, and ultimately, yourself. A disciplined soldier 
is a reliable soldier. A reliable soldier is a precious soldier. 
Do you understand what I mean?
Private Miller: Yes, Captain. I think so. It’s not about the 
buttons themselves, but the commitment they represent.
Captain Bork: Exactly. A right choice, Private Miller, builds 
a strong character. And that very character, in the crucible 
of fi ght, is what distinguishes the survived from the 
fallen. Now, rest! I expect to see a marked improvement. 
Dismissed.

Капитан Борк: Дисциплина, рядовой, основа эффектив-
ности. Солдат, который пренебрегает малым, скорее всего, 
ошибется и по-крупному. Небрежный внешний вид говорит 
о несобранности. Если вы невнимательно относитесь к уни-
форме, как того требует Устав, как я могу быть уверенным 
в том, что вы сохраните оружие, бдительность и самообла-
дание под огнем? 
Cамодисциплина – это фундамент, на котором строится 
боеготовность. Речь идет о лояльности к системе, суборди-
нации и, в итоге, об уважении к самому себе. Дисципли-
нированный солдат – это надежный солдат. Надежный 
солдат – это ценный кадр. Вам понятно? 
Рядовой Миллер: Да, капитан. Думаю, что да. Дело не в самих 
пуговицах, а в преданности делу, которому служишь. 
Капитан Борк: Именно так. Самодисциплина формирует 
сильный характер. А характер во время ведения боя – это то, 
что отделяет победителей от побежденных. А теперь, запра-
виться! И чтоб всё на «пять». Вольно! Разойдись!
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и традицион ным цен но стям (бла-
го по лу чие, лич ные сво бо ды, па три-
о тизм, еди не ние; эф фек тив ность, 
на деж ность, ин но ва ци он ность, бе-
зо пас ность, пре вос ход ство);
• стра те гии: ин фор ма ци он но- 
интер пре та ци он ные, ар гу мен та-
тив ные, аги та ци он ные и ма ни пу-
ля тив ные – фор ми ро ва ние эмо цио-
наль но го на строя, те ат раль ность, 
иг ра на по ни же ние или по вы ше-
ние, апел ли ро ва ние к опы ту [1; 9], 
по ло жи тель ная са моп ре зен та ция 
или са мо за щи та, нега тив ная реп ре-
зен та ции, дис кре ди та ция про тив-
ни ка, со во куп ность мер по реа ли-
за ции на ме ре ний: ар гу мен та ция, 
убеж де ние, про па ган да, кри ти ка, 
ана лиз, син тез, про гно зи ро ва ние;
• те ма ти ка и ма те риа лы: прин ци-
пы и так ти ки; обо ру до ва ние и тех-
ни ка, раз ра бот ка и про из вод ство, 
ис пы та ния и мо дер ни за ция, си сте-
мы и про цес сы, ис то рия тех ни ки, 
на уч но- тех ни че ский за дел, меж-
ду на род ное пра во, гос за каз;
• жан ры и сти ле вые осо бен но сти: 
при ка зы, про грам мы, ре фе ра ты, 
ин тер вью, сло га ны, ре чев ки;
• пре це дент ные (ау тен тич ные) 
тек сты по спе ци аль но сти из на-
уч ных и на уч но- пуб ли ци сти че-
ских из да ний;
• дис кур сив ные мар ке ры (пат тер-
ны и кон нек то ры): связ ки, от сы лки, 
ком мен та рии, ци та ты, ме та фо ри ка;
• муль ти ме дий ные ма те риа лы: ви-
де оп ре зен та ции. 

К ха рак те ри сти кам про фес сио-
наль но- зна чи мо го дис кур са так же 
от но сят: эти кет ные нор мы, по ве-
ден че ские сте рео ти пы [7], на при-
мер, здра во мыс лие и (са мо)иро ния.

Важ ное ме сто в кон цеп ции дис-
кур са при над ле жит по ня тию «пе-
ре клю че ние ко дов» (keying) – се-
рии ус лов ных пе ре ко ди ро ва ний, 
осу ще ствля е мых с уче том из ме не-
ний в офор мле нии дей ствий (tech-
nical redoings), и струк тур ных пе ре-
мен (regroundings). Зна ние «клю-
чей пе ре ос мыс ле ния» яв ля ет ся 
по ка за те лем при над леж но сти ин-
ди ви да к оп ре де лен но му ин сти ту-
ту или под раз де ле нию. Ди на ми ку 
смыс ло вых пе ре хо дов оп ре де ля ет 

ин ди ви ду аль ная ин тер пре та ция 
смыс лов  (П.С. Вол ко ва, В.И. Ша хов-
ский), ко то рая ос ваи ва ет ся в ака де-
ми че ской сре де и вы со ко це нит ся 
в лю бой об ста нов ке.

Струк тур но, офор мле ние дис-
кур са мо жет быть пре дстав ле но 
ря дом спо со бов: 
• ал го рит мы сег мен та ции дис-
кур са;
• ал го рит мы син так си че ско го ана-
ли за дис кур са;
• тео рия ри то ри че ской струк ту ры;
• ана лиз де ре ва дис кур сов;
• мо де ли ко ге рен тно сти тек ста;
• мо де ли со гла со ван но сти диа ло-
гов;
• ана лиз струк ту ры диа ло гов;
• мо де ли иден ти фи ка ции син-
хрон ных и асин хрон ных по то ков;
• иден ти фи ка ция и от сле жи ва ние 
тем раз го во ра в мно го сто рон них 
дис кус си ях (мо де ли рас поз на ва-
ния ре че вых ак тов);
• ал го рит мы ка че ствен но го и (или) 
ко ли че ствен но го кон тент- ана ли за; 
• под хо ды кри ти че ско го дис курс- 
ана ли за; 
• мо де ли ког ни тив ной пси хо ло-
гии и нейро на уки.

На Ри сун ке 1 при во дят ся раз лич-
ные схе мы по стро е ния дис кур са.

В хо де ана ли за ВИД учи ты ва ют ся 
об ще при  ня тые (ин сти ту ци он ные) 
це ли, ве ро ва ния и си туа ци он ные 
ус та нов ки (стра те гии), со ци аль ный 
ста тус и лич ност ные ха рак те ри-
сти ки субъ ек тов дис кур са. Ос нов-
ная иде о ло ги че ская цель ВИД со-
сто ит в за щи те гео по ли ти че ских, 
эко но ми че ских и лич ност но- зна-
чи мых ин те ре сов, в недо пу ще нии 
при нуж де ния к про ти воп рав ным 
дей стви ям. Субъ ек та ми ака де ми-
че ско го ВИД вы сту па ют: кур сант, 
пре по да ва тель, ко ман дир, ад ми-
нист ра тор, инспек тор, ус та нов кой 
для ко то рых яв ля ет ся фор ми ро ва-
ние по ло жи тель но го об ра за воо ру-
жен ных сил и кон крет ных пер со-
на лий (реа ли за ция ло зун га: «Ар-
мия – ум, честь и со весть Рос сии»).

Пре дме том обу че ния ВИД ста-
но вят ся ло ги ко- се ман ти че ские, 
грам ма ти че ские, лин гвог ра фи че-
ские, лин гво фо не ти че ские, лин-

гвоп раг ма ти че ские, те зау рус ные, 
ко ор ди на ци он ные, ин тер тек сту-
аль ные дис кур сив ные свя зи, пат-
тер ни за ция – струк тур но- смыс ло-
вое де ле ние; спо со бы ат трак ти ви-
за ции и мо да ли за ции (пе ре да чи 
ин тен ци он но го со сто я ния, убеж де-
ний, оце нок), вза и мо про ник но ве-
ния и гар мо ни за ции суб дис кур сов; 
ак туа ли за ция па ра мет ра по ли ко до-
во сти – «со зда ние сте рео фо ни че-
ско го эф фек та при сут ствия и вов-
ле чен но сти, уси ле ние су гге стив-
но го воз дей ствия, эс те ти че ско го 
эф фек та, па ра мет ри за ция уп рав ле-
ния дис кур сом» [8, с. 13–18]. 

«Ум ная на строй ка» (англ. fi ne 
tuning) – дис кур сив но- ког ни тив ная 
тех но ло гия (И.Я. Яко ба), по зво ляю-
щая эф фек тив но уп рав лять ин фор-
ма ци ей под дей стви ем ак сио ло ги-
че ской ат трак ции, си нер гий но сти, 
кре а тив но сти мяг кой, жест кой или 
«ум ной» си лы. Пер вая (для кол лег) 
воз дей ству ет на со ци аль но- куль-
тур ный фильтр, фор ми ру ет по зи-
тив ные убеж де ния для раз ви тия 
со труд ни че ства, на стра и ва ет под 
нуж ды ад ре са та, ис поль зу ет стра-
те гию иг ры на опе ре же ние. Вто-
рая (для про тив ни ка) ока зы ва ет 
мак си маль ное воз дей ствие на со-
зна ние с по мо щью ма ни пу ля ций 
и тех ни че ских средств. Тре тья (для 
обу чаю щих и обу чаю щих ся) про-
де лы ва ет за ад ре са та ин тел лек ту-
аль но ар гу мен ти ро ван ную ра бо ту 
по кон цеп туа ли за ции и оце ни ва-
нию, на прав ля ет дис курс в нуж ном 
(пре дус мот рен ном) на прав ле нии. 
Го то вые ре ше ния не на ру ша ют сте-
рео ти пы и ар хе ти пы, пре дла га ют 
обо сно ван ный ре зуль тат дея тель-
но сти по сред ством ин фе рен ций, 
импли ка ций, прес су по зи ций, ри-
то ри че ских во про сов.

Суть ВИД – ве  р ба ли зо ван ная 
ре че мыс ли тель ная дея тель ность, 
об ла даю щая соб ствен но лин гви-
сти чес ки ми и экст ра лин гви сти-
чес ки ми ха рак те ри сти ка ми, адек-
ват но де мон стри ру ет «кар ти ну 
ми ра», «пор тре ты участ ни ков» 
и за пла ни ро ван ные ре зуль та ты 
жиз не дея тель но сти. Раз ра ба ты вае-
мая на ми на ос но ве тео ре ти че ско-
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Рисунок 1. Схемы построения дискурса

го ана ли за и оп ро са пре по да ва те-
лей и кур сан тов «ум ная» СИД МО 
обу че ния (см. Ри су нок 2) объ еди-
ня ет луч шие об раз цы дис кур са, 
ото бран ные ме то дом филь тра ции 
и кон цен тра ции (изо ли ро ва ния, 
про пус ка ния сквозь «си то»), по-

пол няе мые глос са рии, ме дий ные 
пре зен та ции, си сте му уп раж не-
ний и об рат ной свя зи (про вер ки), 
вы стра и вае мую с уче том тре бо ва-
ний по спе ци аль но сти и в со от вет-
ствии с уров нем груп пы и лич ным 
рей тин гом, в гиб рид ном фор ма-

те – элек трон но- се те вом и учеб-
но- ме дий ном, на об ра зо ва тель ной 
плат фор ме за счет об ра бот ки боль-
ших дан ных ге не ра тив ным ис кус-
ствен ным ин тел лек том и мно го-
сту пен ча той се те вой и экс перт-
ной про вер ки. 
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 Рисунок 2. Синергийно-изоляционистская дискурсивная модель обучения (СИДМО)*

* Условные обозначения: ОАК – общеакадемическая кафедра (в нашем случае – кафедра иностранных языков); 
ГЗ – государственный заказ; СЗ – социальный заказ; спец. – специальный (профильный); админ. – руководство 
вуза; АВМ – аудио- и видеоматериалы; ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; ИИ – искус-
ственный интеллект; оборуд.+ПО – оборудование и программное обеспечение; полит., техн., публ., худож., спец. – 
политический, технический, публицистический, художественный, специальный (военный, специализированный); 
Глос. 1 – обязательный глоссарий; Глос.2 – проектный глоссарий; Преп. – преподаватель; Обуч. – обучающийся; 
ВНЗ – военно-научный задел.

Пони ма ние ди на ми ки ком му-
ни ка ции в ин же нер ном де ле по-
мо га ет обу чаю щим ся ори ен ти ро-
вать ся во вза и мо дей стви ях в ре-
аль ном ми ре – от пре дстав ле ния 
тех ни че ской ин фор ма ции до уча-
стия в пе ре го во рах, бо лее эф фек-

тив но со став лять от че ты, про ект-
ные пре дло же ния и тех ни че ские 
пре зен та ции. В даль ней шем на ми 
пла ни ру ет ся за дей ство вать ме то ды 
ка че ствен ных ис сле до ва ний (на-
блю де ние, ан ке ти ро ва ние, ана лиз 
до ку мен тов) для оцен ки эф фек тив-

но сти фор ми ро ва ния мо де ли [4] 
дис кур сив ной ком пе тен тно сти при 
со че та нии ме то дов са мо сто я тель-
ной (вне ауди тор ной) и со вмест-
ной ау ди тор ной ра бо ты в ус ло ви-
ях раз ви тия элек трон ной ин фор-
ма ци он но- об ра зо ва тель ной сре ды.
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Вве де ние. В по след ние де ся ти-
ле тия все быст рее ра стет раз рыв 
меж ду раз ви ти ем тех но ло гий, 
при ме няе мых на про из вод ствах 
и в дру гих сфе рах жиз ни че ло ве-
ка и об ще ства, и тре буе мым ко-
ли чест вом спе циа ли стов, «спо-
соб ных про ек ти ро вать слож ные 
тех но ло ги че ские про цес сы и осу-
ще ствлять под дер жку их фун кци о-
ни ро ва ния» [1], ка чест вом их под-
го тов ки. По ни ма ние за ви си мо сти 
бла го со сто я ния стра ны от уров ня 
ее тех но ло ги че ско го раз ви тия, ко-

то рый, в свою оче редь, оп ре де ля ет-
ся эф фек тив но стью ра бо ты си сте-
мы об ра зо ва ния, на шло от ра же ние 
в ря де до ку мен тов, рег ла мен ти-
рую щих фун кци о ни ро ва ние и раз-
ви тие дан ной си сте мы на бли жай-
шую пер спек ти ву. Сре ди них Указ 
Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции 
от 7 мая 2024 го да № 309 «О на цио-
наль ных це лях раз ви тия Рос сий-
ской Фе де ра ции на пе ри од до 2030 
го да и на пер спек ти ву до 2036 го-
да», Указ Пре зи ден та Рос сий ской 
Фе де ра ции от 28 фев ра ля 2024 го-

да № 145 «Об ут вер жде нии Стра-
те гии на уч но- тех но ло ги че ско го 
раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции», 
Указ Пре зи ден та Рос сий ской Фе де-
ра ции от 18 ию ня 2024 го да № 529 
«Об ут вер жде нии при ори тет ных 
на прав ле ний на уч но- тех но ло ги-
че ско го раз ви тия и пе ре чня важ-
ней ших на уко ем ких тех но ло гий», 
Рас по ря же   ние Пра ви тель ства Рос-
сий ской Фе де ра ции от 19 но яб ря 
2024 го да № 3333-р «Об ут вер жде-
нии ком плекс но го пла на ме ро при-
я тий по по вы ше нию ка че ства ма-
те ма ти че ско го и ес те ствен но- на-
уч но го об ра зо ва ния на пе ри од до 
2030 го да».

Ком плекс ный план ме ро при я тий 
по по вы ше  нию ка че ства ма те ма ти-
че ско го и ес те ствен но- на уч но го об-
ра зо ва ния на пе ри од до 2030 го да 
пре дус мат ри ва ет реа ли за цию си-
сте мы ме ро при я тий, в том чис ле, 
об нов ле ние фе де раль но го го су дар-
ствен но го об ра зо ва тель но го стан-
дар та дош коль но го об ра зо ва ния 
и фе де раль ной об ра зо ва тель ной 
про грам мы дош коль но го об ра зо-
ва ния в ча сти за дач и со дер жа ния 
об ра зо ва тель ной об ла сти «По зна-
ва тель ное раз ви тие» [5]. Та ким об-
ра зом при зна ет ся, что ре фор ми ро-
ва ние ес те ствен но- на уч но го об-
ра зо ва ния необ хо ди мо на чи нать 
с уров ня дош коль но го об ра зо ва-
ния. Со глас но ре ше ни ям Кол ле-
гии Ми ни стер ства про све ще ния 
Рос сий ской Фе де ра ции от 17 мая 
2024 го да и VIII Съе зда ра бот ни ков 
дош коль но го об ра зо ва ния от 6 де-
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каб ря 2024 го да, по ми мо вне се ния 
из ме не ний в со дер жа ние об ра зо ва-
тель ной дея тель но сти, необ хо ди мо 
обес пе чить внед ре ние ин но ва ци-
он ных ме то дик и тех но ло гий, на-
прав лен ных на раз ви тие лич но сти 
де тей и фор ми ро ва ние у них необ-
хо ди мых ком пе тен ций для ус пеш-
ной жиз ни в со вре мен ном об ще-
стве, в том чис ле пре дпо сы лок ес-
те ствен но- на уч ной гра мот но сти.

Ана лиз на уч ной ли те ра ту ры 
по зво ля ет вы явить про ти во ре чие 
меж ду необ хо ди мо стью ре ше ния 
за дач фор ми ро ва ния пре дпо сы лок 
ес те ствен но- на уч ной гра мот но-
сти у де тей дош коль но го воз ра ста 
и уров нем раз ра бо тан но сти дан-
ной про бле мы в пе да го ги ке, пси-
хо ло гии, тео рии дош коль но го об-
ра зо ва ния. На се го дняш ний день 
от сут ству ет оп ре де ле ние по ня тия 

«пре дпо сы лки ес те ствен но- на уч-
ной гра мот но сти», не обо сно ва но 
вы де ле ние со став ляю щих дан но-
го ком по нен та фун кци о наль ной 
гра мот но сти, не раз ра бо та ны ме-
ха низ мы ее фор ми ро ва ния на про-
тя же нии дош коль но го дет ства. Раз-
ре ше ние дан но го про ти во ре чия 
мож но рас смат ри вать как один из 
фак то ров по вы ше ния ка че ства ес-
те ствен но- на уч но го об ра зо ва ния. 
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Этим оп ре де ля ет ся ак ту аль ность 
на ше го ис сле до ва ния, на це лен но го 
на по иск оп т и маль ных пу тей фор-
ми ро ва ния пре дпо сы лок ес те ствен-
но- на уч ной гра мот но сти у де тей 
дош коль но го воз ра ста.

Тео ре ти че ские ос но вы ис-
сле до ва ния. В на уч ной и ме то-
ди че ской ли те ра ту ре пре дстав ле-
ны идеи об от дель ных ас пек тах 
фор ми ро ва ния фун кци о наль ной 
гра мот но сти на эта пе школь но го 
обу че ния (И.В. Ба ха ре ва, Д.Н. Бая-
но ва, Е.А. Жит ко, В.А. Ка ра ба но-
ва, Е.А. Кор нее ва, Н.Ф. Ле ва шо-
ва, Н.И. Мер ку шо ва, Е.В. Ор ло-
ва, Л.А. Рос ля ко ва, Е.С. Са би ро ва, 
А.А. Ти хо но ва и др.), у де тей дош-
коль но го воз ра ста (Г.Ф. Шай ху ли-
на), пре дпо сы лок ес те ствен но- на-
уч ной гра мот но сти в ус ло ви ях 
дош коль ных об ра зо ва тель ных ор-
га ни за ций (Т.Н. Зуе ва, О.А. Ки ри-
ен ко, О.Н. Ко мар, Б.Е. Че ре па нов), 
ее ком по нен тов (пре иму ще ствен-
но пре дстав ле ний – Л.В. Гро ми-
ли на, О.А. Еник, Е.Н. Ил ла рио но-
ва, Л.В. Ка мы зи на, М.А. Мо ро зо ва).

Ком плекс ных под ход к ре ше-
нию рас смат ри вае мой про бле мы 
тре бу ет уточ не ния оп ре де ле ний 
ис поль зуе мых в ее рам ках по ня-
тий, ана ли за на уч ной ли те ра ту-
ры по во про сам обу че ния и раз-
ви тия дош коль ни ков, до ку мен тов, 
рег ла мен ти рую щих дея тель ность 
си стем дош коль но го и на чаль но-
го об ще го об ра зо ва ния.

Ба зо вым по ня ти ем яв ля ет ся 
«фун кци о на ль ная гра мот ность», 
ис поль зуе мое в нор ма тив ных до-
ку мен тах рос сий ской си сте мы об-
ра зо ва ния с 2012 го да. А.А. Ле он-
тьев ха рак те ри зу ет фун кци о наль но 
гра мот но го че ло ве ка как ин ди ви да, 
спо соб но го «ис поль зо вать все по-
сто ян но при об ре тае мые в те че ние 
жиз ни зна ния, уме ния и на вы ки 
для ре ше ния мак си маль но ши ро-
ко го диа па зо на жиз нен ных за дач 
в раз лич ных сфе рах че ло ве че ской 
дея тель но сти, об ще ния и со ци аль-
ных от но ше ний» [2, с. 35]. На ос но-
ве дан ной де фи ни ции в фе де раль-
ном го су дар ствен ном об ра зо ва-

тель ном стан дар те (да лее – ФГОС) 
на чаль но го об ще го об ра зо ва ния 
фун кци о наль ная гра мот ность 
млад ше го школь ни ка рас смат ри-
ва ет ся как «спо соб ность ре шать 
учеб ные за да чи и жиз нен ные 
про блем ные си туа ции на ос но ве 
сфор ми ро ван ных пре дмет ных, ме-
тап ред мет ных и уни вер саль ных 
спо со бов дея тель но сти, вклю чая 
ов ла де ние клю че вы ми ком пе тен-
ция ми, со став ляю щи ми ос но ву 
го тов но сти к ус пеш но му вза и мо-
дей ствию с из ме няю щим ся ми ром 
и даль ней ше му ус пеш но му об ра-
зо ва нию» [3].

В дей ству ющем ФГОС дош коль-
но го об ра зо ва ния рас смат ри вае-
мое по ня тие от сут ству ет. Од на ко 
в фе де раль ной об ра зо ва тель ной 
про грам ме дош коль но го об ра зо-
ва ния (да лее – ФОП ДО) в ка че стве 
од ной из клю че вых за дач дан но го 
уров ня об ра зо ва ния пре дстав ле на 
фор му ли ров ка: «раз ви тие [у де тей 
дош коль но го воз ра ста] спо соб но-
сти са мо сто я тель но ре шать до ступ-
ные за да чи жиз ни и дея тель но-
сти» [4]. Та ким об ра зом, мож но 
го во рить о за да чах фор ми ро ва ния 
фун кци о наль но гра мот но сти, на-
чи ная с пер во го уров ня об ще го об-
ра зо ва ния.

Со труд ни ка ми ла бо ра то рии на-
чаль но го об ще го об ра зо ва ния Ин-
сти ту та стра те гии раз ви тия об ра-
зо ва ния РАО под ру ко вод ством 
Н.Ф. Ви ног ра до вой вы де ле ны ос-
нов ные ком по нен ты фун кци о-
наль ной гра мот но сти: ин тег ра тив-
ные (чи та тель ская, ком му ни ка тив-
ная, ин фор ма ци он ная, со ци аль ная, 
об ще куль тур ная гра мот ность) 
и пре дмет ные (ли те ра тур ная, 
язы ко вая, ма те ма ти че ская, ес те-
ствен но- на уч ная гра мот ность) [9]. 
Наи бо лее рас про стра нен ным оп-
ре де ле ни ем по ня тия «ес те ствен-
но- на уч ная гра мот ность» яв ля ет ся 
ва ри ант, ис поль зуе мый в рам ках 
Меж ду на род ной про грам мы по 
оцен ке об ра зо ва тель ных до сти же-
ний уча щих ся PISA (Programme for 
International Student Assessment): 
«спо соб ность уча щих ся ис поль зо-

вать ес те ствен но- на уч ные зна ния 
для от бо ра в ре аль ных жиз нен-
ных си туа ци ях тех про блем, ко то-
рые мо гут быть из уче ны и ре ше-
ны с по мо щью на уч ных ме то дов, 
для по лу че ния вы во дов, ос но ван-
ных на на блю де ни ях и экс пе ри-
мен тах, необ хо ди мых для по ни-
ма ния ок ру жаю ще го ми ра и тех 
из ме не ний, ко то рые вно сит в него 
дея тель ность че ло ве ка, а так же для 
при ня тия со от вет ству ю щих ре ше-
ний» [10].

Важ ной для на шей ра бо ты так-
же яв ля ет ся ха рак те ри сти ка ес-
те ствен но-  на уч ной гра мот но сти 
млад ше го школь ни ка. По мне нию 
Н.Ф. Ви ног ра до вой, она вклю ча ет: 
го тов ность ос ваи вать и ис поль зо-
вать зна ния о при ро де; осоз на ние 
цен но сти и зна че ния на уч ных зна-
ний о при ро де; ов ла де ние ме то да-
ми по зна ния при род ных яв ле ний; 
спо соб ность к реф лек сив ным дей-
стви ям [9].

С опо рой на дан ные оп ре де ле-
ния, а так же ре зуль та ты ис сле до-
ва ний, по свя щен ных пси хо ло ги че-
ским осо бен но стям де тей дош коль-
но го воз ра ста, спе ци фи ке ос вое ния 
ими пре дстав ле ний об ок ру жаю-
щем ми ре (Л.И. Бо жо вич, Н.Е. Ве-
рак са, О.М. Дья чен ко, А.В. За по ро-
жец), ме ха низ мам фор ми ро ва ния 
цен ност ных ори ен та ций (А.В. Се-
рый, Т.Н. Та ра но ва, М.С. Яниц-
кий), фор ми ро ва ния ак си ос фе ры 
(И.С. Мар ты но ва, В.С. Мер лин, 
С.Г. Якоб сон), опы та осу ще ствле-
ния по зна ва тель ной дея тель но сти 
(Е.В. Бон да рев ская, А.С. Бел кин, 
А.В. Зе лен цо ва, O.A. Ко ноп кин, 
М. Ко ул, Н.Б. Кры ло ва, Ч. Су пер, 
С. Хар кнесс) на ми вы де ле ны пре-
дпо сы лки (пре два ри тель ные ус-
ло вия) ес те ствен но- на уч ной гра-
мот но сти дош коль ни ка. Они свя-
за ны с лич ност ны ми ка че ства ми, 
цен ност ной сфе рой, ие рар хи ей мо-
ти вов, уров нем пси хи че ско го раз-
ви тия де тей, сфор ми ро ван но стью 
у них субъ ект ной по зи ции, жиз-
нен но го опы та, пре дстав ле ний 
в рас смат ри вае мой сфе ре, по зна-
ва тель ных уме ний.
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В са мом об щем ви де ес те ствен-
но-  на уч ная гра мот ность дош коль-
ни ка мо жет быть оха рак те ри зо ва-
на как стрем ле ние и спо соб ность 
ре бен ка ис поль зо вать до ступ ные 
спо со бы по зна ния для ре ше ния 
по зна ва тель ных и прак ти че ских 
за дач, при ме нять ос во ен ные ес те-
ствен но- на уч ные зна ния в ре аль-
ных жиз нен ных си туа ци ях, про-
яв ле ние цен ност но го от но ше ния 
к зна ни ям о при ро де.

Ор га ни за ция об ра зо ва тель-
ной дея тель но сти, на це лен ной 
на фор ми ро ва ние пре дпо сы лок 
ес те ствен но- на уч ной гра мот но-
сти у де тей дош коль но го воз ра-
ста. Ори ен ти ру ясь на вы де ляе мые 
в пси хо ло гии сфе ры лич но сти, мы 
обо зна чи ли груп пы пре дпо сы лок 
ес те ствен но- на уч ной гра мот но сти 
дош коль ни ка. Фор му ли ров ки со-
став ле ны с опо рой на опи са ние 
пла ни руе мых ре зуль та тов реа ли-
за ции Фе де раль ной про грам мы, 
при во ди мых в Це ле вом раз де ле 
ФОП ДО. Та ким об ра зом, ра бо та 
по фор ми ро ва нию пре дпо сы лок 
ес те ствен но- на уч ной гра мот но сти 
у де тей дош коль но го воз ра ста не 
вы хо дит за рам ки за дач и со дер-
жа ния, пре дус мот рен ных ФОП ДО.

Цен ност но- см ыс ло вая (по треб-
ност но- мо ти ва ци он ная) сфе ра лич-
но сти. С дан ной сфе рой свя за ны 
на прав ле ния вос пи та ния, ори ен-
ти ро ван ные на под дер жку ста нов-
ле ния у де тей:
• цен ност но го от но ше ние к зна ни-
ям, по зна ва тель ной дея тель но сти;
• по зна ва тель но го ин те ре са, же-
ла ния са мо сто я тель но при об ре-
тать зна ния;
• опы та осу ще ствле ния вы бо ра 
(в про цес се по зна ва тель но- ис сле-
до ва тель ской дея тель но сти, жиз-
нен ных си туа ци ях) с уче том цен-
ност ных ори ен та ций.

Дея тель ност ная (по ве ден че ская) 
сфе ра лич но сти со пря же на с фор-
ми ро ва ни ем со став ляю щих ес те-
ствен но- на уч ной гра мот но сти, 
обес пе чи ваю щих ос вое ние и при-
ме не ние зна ний:

• по зна ва тель ные уме ния: оп ре-
де лять про ти во ре чия, фор му ли ро-
вать за да чу ис сле до ва ния, пла ни-
ро вать по зна ва тель ные дей ствия, 
осу ще ствлять реф лек сию;
• мыс ли тель ные опе ра ции: срав-
не ние, клас си фи ка ция, си сте ма-
ти за ция и др.;
• уме ние при ме нять спо со бы по-
зна ния: на блю де ние, опыт, ра бо та 
с текс том, ил люст ра ция ми.
• спо соб ность ре шать по зна ва тель-
ные и прак ти че ские за да чи, при-
ме нять на коп лен ный опыт по зна-
ва тель но- ис сле до ва тель ской дея-
тель но сти.

Ког ни тив ная (по зна ва тель ная, 
ин тел лек ту аль ная) сфе ра лич но-
сти ас со ции ро ва на с ком плек сом 
пре дстав ле ний:
• об ок ру жаю щем ми ре (пре жде 
все го, о при ро де);
• о спо со бах по зна ния;
• о ро ли зна ний в жиз ни че ло ве-
ка и об ще ства.

Рас смот рим ус ло вия фор ми ро ва-
ния наи ме нее из учен ных пре дпо-
сы лок ес те ствен но- на уч ной гра-
мот но сти на эта пе дош коль но го 
дет ства.

 Ста нов ле ние цен ност но го от но-
ше ния к зна ни ям, по зна ва тель ной 
дея тель но сти на чи на ет ся с ран не го 
воз ра ста. Де ти ори ен ти ру ют ся на 
об раз цы по ве де ния и дея тель но-
сти, де мон стри руе мые зна чи мы ми 
взрос лы ми, под ра жа ют им. На этом 
эта пе де ти не име ют пре дстав ле-
ний о сто я щих за ни ми цен ност-
ных ори ен та ци ях. К пя ти  го дам 
при ус ло вии под дер жки лю боз на-
тель но сти дош коль ни ков, фор ми-
ро ва ния у них эле мен тар ных по-
зна ва тель ных уме ний воз ни ка ет 
по зи тив ное от но ше ние к уча стию 
в со вмест ной по зна ва тель но- ис сле-
до ва тель ской дея тель но сти, са мо-
сто я тель но му по ис ку от ве тов на 
во про сы. В стар шем дош коль ном 
воз ра сте про ис хо дит ста нов ле ние 
си сте мы со под чи не ния цен но стей 
и ос но ван ной на ней ие рар хи че-
ской си сте мы мо ти вов. 

На ос но ве ра бот Л.В. Бли но вой, 
Н.О. Смир но вой, Т.Н. Та ра но вой 

мож но пре дста вить си сте му пе-
да го ги че ских си туа ций, обес пе чи-
ваю щих по этап ное фор ми ро ва ние 
у де тей дош коль но го воз ра ста цен-
ност ных ори ен та ций, свя зан ных со 
сфе рой по зна ния при ро ды:
• под дер жка осоз на ния цен но сти 
раз лич ных объ ек тов, вза и мо от но-
ше ний на ос но ве пре дстав ле ний 
об их поль зе;
• ак туа ли за ция непос ред ствен ной 
«при род ной» ори ен ти ров ки ре бен-
ка для вы яв ле ния цен ност ных ас-
пек тов си туа ции с опо рой на по-
зна ва тель ные и ши ро кие со ци аль-
ные мо ти вы;
• по лу че ние ре бен ком ин фор ма-
ции о цен но стях – ин фор ма тив но- 
оце ноч ная ста дия фор ми ро ва ния 
цен ност но го от но ше ния;
• ак туа ли за ция со вмест ной оце-
ноч ной дея тель но сти ре бен ка 
и взрос ло го на ос но ве на гляд ной 
по лез но сти объ ек та из уче ния (по-
лу чен ных пре дстав ле ний, уме ния 
са мо сто я тель но до бы вать зна ния, 
на уч ных от кры тий, сде лан ных уче-
ны ми и так да лее);
• под дер жка ос вое ния ре бен ком 
в кон тек сте жиз не дея тель но сти 
цен но стей в фор ме от дель ных по-
ступ ков, мо де лей по ве де ния, вы бо-
ра по ве ден че ских стра те гий;
• вклю че ние ре бен ка в си туа ции, 
в ко то рых про ис хо дит ве ри фи-
ка ция ос во ен ных пре дстав ле ний 
о цен но стях, ин те рио ри за ция про-
ве рен ных цен но стей;
• со зда ние си туа ций, в ко то рых 
у ре бен ка воз ни ка ет необ хо ди мость 
со вер шить дей ствие, по сту пок, по-
ве ден че ский акт, ре шить за да чу, 
раз ре шить про бле му в со от вет-
ствии с неко то рой цен но стью – 
дея тель ност но- оце ноч ная ста дия 
фор ми ро ва ния цен ност но го от но-
ше ния;
• под дер жка цен ност ной ори ен ти-
ров ки, осу ще ствля е мой ре бен ком 
в си туа ци ях по всед нев ной жиз-
ни, ста нов ле ния цен ност но го от-
но ше ния к зна ни ям, цен ност ной 
на прав лен но сти лич но сти; 
• со зда ние необ хо ди мых ус ло-
вия для уча стия де тей в со ци аль-
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но значи мой дея тель но сти и при-
об ре те ния ими опы та про яв ле ния 
цен ност но го от но ше ния [6].

Глав ным ус ло ви ем фор ми ро ва-
ния уме ния при ме нять эм пи ри че-
ские спо со бы по зна ния (на блю де ние, 
опыт) яв ля ет ся со от вет ствие струк-
тур по зна ва тель но- ис сле до ва тель-
ской дея тель но сти ре бен ка и на-
уч ной дея тель но сти. Адап та ция 
до сти га ет ся внут ри струк тур ных 
эле мен тов дея тель но сти (см. Таб-
ли цу 1).

Об щим ус ло ви ем ус пеш но сти 
фор ми ро ва ния для всех пре дпо сы-
лок ес те ствен но- на уч ной гра мот-
но сти яв ля ет ся оп ре де ле ние эта пов 
дан но го про цес са для каж дой из них. 
Так, пре дпо сы лкой для ста нов ле-
ния по зна ва тель но го ин те ре са яв-
ля ет ся лю боз на тель ность, вы ра ста-
ю щая из дет ско го лю бо пыт ства. 

Зна ком ство со спо со ба ми по зна-
ния на на чаль ном эта пе рас смат-
ри вае мо го на прав ле ния об ра зо ва-
тель ной дея тель но сти дол жно стать 
ба зой для пе ре хо да к от ра бот ке по-
зна ва тель ных дей ствий в раз лич-
ных об ра зо ва тель ных си туа ци ях, 
за тем – в со вмест ное со взрос лым 
и са мо сто я тель ное осу ще ствле ние 
ис сле до ва тель ской дея тель но сти. 
Прак ти ка вклю че ния де тей в со-
вмест ную по зна ва тель но- ис сле до-
ва тель скую дея тель ность фор ми ру-
ет го тов ность к са мо сто я тель но му 
вы бо ру от дель ных по зна ва тель ных 
дей ствий, а за тем спо со бов ре ше-
ния по зна ва тель ных и прак ти че-
ских за дач по ана ло гии и, на ко нец, 
спо соб ность ре шать жиз нен ные за-
да чи со об раз но воз ра сту. От по ни-
ма ния оцен ки ре зуль та тов раз ных 
ви дов дея тель но сти, фор му ли руе-

мой взрос лым, при гра мот ной под-
дер жке ре бе нок пе ре хо дит к са мо-
сто я тель но му оце ни ва нию по лу-
чен ных ре зуль та тов по за дан ным 
па ра мет рам и кри те ри ям, за тем 
к вы бо ру па ра мет ров оцен ки в со-
от вет ствии с си туа ци ей и реф лек-
сии от но си тель но спо со бов и ре-
зуль та тов дея тель но сти [8].

Оп ре де ляю щим ус ло ви ем эф-
фек тив но сти ра бо ты по фор ми-
ро ва нию пре дпо сы лок ес  те ствен-
но- на уч ной гра мот но сти яв ля ет-
ся по стро е ние всех пе да го ги че ских 
ме ро при я тий на ос но ве тех но ло-
гии кон стру и ро ва ния лич ност но 
ори ен ти ро ван ных об ра зо ва тель-
ных си туа ций (да лее – ЛО ОС) [6]. 
Их струк ту ра и со дер жа ние обес-
пе чи ва ют до сти же ние деть ми со-
от вет ству ю щих пла ни руе мых ре-
зуль та тов (см. Таб ли цу 2).

Таблица 1
Сопоставление познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольника и научной деятельности

Деятельность 

ученого обучающегося

Столкновение с проблемой в ходе исследования, ее 
многолетнее осмысление

Постановка педагогом практической или познаватель-
ной задачи, проблемы

Формулировка гипотезы Формулировка гипотезы (предположения) самостоятель-
но или при поддержке взрослого

Выбор способа решения проблемы, проверки гипотезы, 
условий проведения наблюдений, опытов

Выбор способа решения задачи (проблемы), проверки ги-
потезы, условий проведения наблюдения, опыта

Проведение исследования, осуществление множества 
наблюдений, экспериментов

Проведение мини-исследования или отдельных наблю-
дений, опытов

Подтверждение (опровержение) гипотезы, получение 
объективно значимого результата 

Подтверждение (опровержение) гипотезы, получение 
субъективно значимого результата

Осмысление и описание результатов в терминах соответ-
ствующей науки, их интерпретация

Осмысление и описание результатов в терминах соответ-
ствующей образовательной области, их интерпретация

Применение полученных результатов для решения при-
кладной задачи, разрешения проблемы, дальнейшего 
развития науки

Применение полученных результатов для решения учеб-
ной задачи, разрешения проблемы

* Источник – [7].
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Таблица 2
Сопоставление познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольника и научной деятельности

Действия педагога на этапах ЛООС Формируемые предпосылки ЕНГ*

Поддержка естественной или создание игровой (или 
проблемной) ситуации; постановка познавательной или 
практической задачи

Становление и развитие познавательного интереса

Актуализация различных мотивов (помочь, проверить 
предположения, поделиться знаниями и др.)

Возникновение желания самостоятельно приобретать 
знания 

Организация осуществления анализа ситуации, создание 
ориентировочной основы познавательно-исследователь-
ской деятельности

Формирование умений определять противоречия, 
формулировать цель познавательно-исследовательской 
деятельности

Помощь в определении имеющихся ресурсов, недоста-
ющих знаний, планировании действий по достижению 
цели

Формирование умений планировать познавательные 
действия, формулировать информационный запрос, вы-
бирать методы познания

Поддержка совместной со взрослым и (или) самостоя-
тельной деятельности детей по реализации плана

Формирование опыта осуществления выбора с учетом 
ценностных ориентаций, умения применять способы 
познания, имеющиеся знания и накопленный опыт по-
знавательно-исследовательской деятельности, развитие 
мыслительных операций и способности решать познава-
тельные и практические задачи 

Организация осмысления хода и результатов проделан-
ной работы, применение освоенных представлений для 
достижения поставленной цели

Формирование представлений о об окружающем мире, 
роли знаний в жизни человека, ценностного отношение 
к ним, рефлексивных действий

* ЕНГ – естественно-научная грамотность дошкольника.

Вы во ды.  Оп ре де ле ние су-
ти фе но ме на «ес те ствен но- на-
уч ная гра мот ность дош коль ни-
ка», ос нов ных пре дпо сы лок ее 
фор ми ро ва ния, ус ло вий эф фек-

тив но сти со от вет ству ю ще го на-
прав ле ния об ра зо ва тель ной дея-
тель но сти по зво ля ет пе рей ти 
к про ек ти ро ва нию ва риа тив ных 
мо де лей об ра зо ва тель но го про-

цес са, ори ен ти ро ван ных на ре-
ше ние за дач по вы ше ния ка че-
ства ес те ствен но- на уч но го об ра-
зо ва ния на уровне дош коль но го 
об ра зо ва ния. 
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С раз ра бот кой и внед ре ни ем 
элек трон ной ин фор ма ци он но- об-
ра зо ва тель ной сре ды (да лее – ЭИ-
ОС) се го дня свя зы ва ют пер спек ти-
вы по вы ше ния ка че ства вы сше го 
об ра зо ва ния в ус ло ви ях циф ро вой 
транс фор ма ции об ще ства. Со вре-
мен ные об ра зо ва тель ные уч реж-
де ния стал ки ва ют ся с вы зо ва ми, 
свя зан ны ми с необ хо ди мо стью 
адап та ции к бы стро ме няю щим-
ся тех но ло ги ям и тре бо ва ни ям 
ры нка тру да. ЭИ ОС пре до став ля-
ет уни каль ные воз мож но сти для 
обес пе че ния дос туп но сти об ра зо-
ва ния, по вы ше ния эф фек тив но сти 
об ра зо ва тель но го про цес са и внед-
ре ния ин но ва ци он ных под хо дов 
в обу че нии.

Це лью дан ной ста тьи яв ля ет-
ся ана лиз и на уч ное обо сно ва ние 
необ хо ди мо сти внед ре ния ЭИ-
ОС в об ра зо ва тель ный про цесс, 
а так же раз ра бот ка кри те ри ев для 
оцен ки эф фек тив но сти ее ра бо ты. 
В рам ках про во ди мо го на ми ис-
сле до ва ния рас смат ри ва ют ся ос-
нов ные прин ци пы фор ми ро ва ния 
ЭИ ОС, ее струк тур ные ком по нен-
ты, вли я ние на про цесс обу че ния 
и пер спек тив ные на прав ле ния 
даль ней ше го раз ви тия.

Спе ци фи ка ор га ни за ции вы сше-
го об ра зо ва ния в XXI ве ке тре бу ет 
внед ре ния эф фек тив ных циф ро вых 
тех но ло ги че ских ре ше ний, та ких 
как си сте мы уп рав ле ния обу че ни-
ем (Learning Management System, 

да лее – LMS), элек трон ные биб-
лио теч ные си сте мы (да лее – ЭБС), 
плат фор мы ди стан ци он но го обу-
че ния и ана ли ти че ские ин стру-
мен ты для мо ни то рин га ус пе вае-
мо сти. Та кие ре ше ния обес пе чи-
ва ют удоб ный до ступ к учеб ным 
ма те риа лам, оп ти ми за цию об ра зо-
ва тель но го про цес са и по вы ше ние 
эф фек тив но сти вза и мо дей ствия 
меж ду все ми участ ни ка ми об ра-
зо ва тель ной дея тель но сти. ЭИ ОС, 
яв ля ясь на бо ром вза и мос вя зан ных 
циф ро вых ком по нен тов, спо соб-
ству ет реа ли за ции об ра зо ва тель-
ных про грамм неза ви си мо от ме-
сто по ло же ния обу чаю щих ся.

Необ хо ди мость гра мот но го фор-
ми ро ва ния и оцен ки фун кци о ни-

ро ва ния ЭИ ОС в об ра зо ва тель ных 
уч реж де ни ях вы сше го об ра зо ва-
ния оп ре де ля ет ак ту аль ность те-
мы на сто я щей ста тьи, раз ра бот-
ки ме то ди че ских ре ко мен да ций, 
пре дназ на чен ных для экс пер тов 
по ак кре ди та ции и спе циа ли стов 
ву зов.

Це ли и з а да чи со зда ния ЭИ ОС. 
Це лью со зда ния ЭИ ОС яв ля ет-
ся по стро е ние об ра зо ва тель но го 
про цес са, от ве чаю ще го вы зо вам 
циф ро вой эпо хи и за про сам про-
фес сио наль но го ры нка. На уч ные 
ис сле до ва ния под твер жда ют: внед-
ре ние циф ро вых тех но ло гий спо-
соб но по вы сить вов ле чен ность сту-
ден тов до 30 % и улуч шить их ака-
де ми че ские по ка за те ли на 2 0% [6].
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Ан но та ция. Актуальность статьи обусловлена необходимостью совершенствования цифровой инфраструктуры высших учеб-
ных заведений и повышения эффективности образовательных процессов в условиях интенсивной цифровизации. Рассматрива-
ются методы анализа и сравнения для оценки компонентов электронной информационно-образовательной среды и их влияния 
на образовательный процесс. Приводятся результаты, свидетельствующие о повышениии доступности образовательных ресурсов, 
оптимизациии образовательного процесса и развитиии цифровых компетенций участников образовательных отношений. Пред-
ставлены цели, задачи и структурные компоненты электронной информационно-образовательной среды, а также методика рас-
чета аккредитационного показателя «Наличие электронной информационно-образовательной среды». Особое внимание уделено 
автоматизациии решения административных задач и персонализации обучения, повышению цифровых компетенций участников 
образовательной деятельности посредством целенаправленного обучения и использования современных цифровых инструментов.

Клю че вые сло ва: электронная информационно-образовательная среда вуза, аккредитационный мониторинг, цифровая среда, 
методические рекомендации, высшее образование.
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вузов // Высшее образование сегодня. 2025. № 1. С. 31–39. DOI: 10.18137/RNU.HET.25.01.P.031

Abstract. The relevance of the article is due to the need to improve the digital infrastructure of higher education institutions and increase 
the effi  ciency of educational processes in the context of intensive digitalization. The methods of analysis and comparison for assessing the 
components of the electronic information and educational environment and their impact on the educational process are considered. The 
results are presented indicating an increase in the availability of educational resources, optimization of the educational process and the 
development of digital competencies of participants in educational relations. The goals, objectives and structural components of the elec-
tronic information and educational environment, as well as the methodology for calculating the accreditation indicator “Availability of an 
electronic information and educational environment” are presented. Particular attention is paid to the automation of solving administrative 
tasks and personalization of training, improving the digital competencies of participants in educational activities through targeted training 
and the use of modern digital tools.

Keywords: electronic information and educational environment of the university, accreditation monitoring, digital environment, meth-
odological recommendations, higher education.
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Основ ные за да чи со зда ния ЭИ ОС:
• По вы ше ние ка че ства об ра зо ва-
тель но го про цес са за счет ин тег-
ра ции в него пе ре до вых циф ро вых 
тех но ло гий (ис кус ствен ный ин тел-
лект, адап тив ное обу че ние и др.), 
эф фек тив ность ко то рых под твер-
жде на об ра зо ва тель ной ана ли ти-
кой. Со зда ние ус ло вий для непре-
ры вно го со вер шен ство ва ния об ра-
зо ва тель ных про грамм.
• Обес пе че ние дос туп но сти об ра-
зо ва тель ных про грамм для всех ка-
те го рий сту ден тов, вклю чая лиц 
с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми 
здо ро вья в со от вет ствии с меж ду-
на род ны ми стан дар та ми инклю-
зив но го об ра зо ва ния. Фор ми ро ва-
ние инклю зив ной об ра зо ва тель ной 
сре ды, обес пе чи ваю щей рав ные 
воз мож но сти для всех ка те го рий 
обу чаю щих ся. Ре зуль та ты ис сле-
до ва ний ука зы ва ют на по вы ше ние 
уров ня удов лет во рен но сти обу чаю-
щих ся на 25 % при ис поль зо ва нии 
инклю зив ных тех но ло гий [6].
• Раз ви тие циф ро вых и про фес-
сио наль ных ком пе тен ций обу чаю-
щих ся и пре по да ва те лей в со от-
вет ствии с тре бо ва ния ми на цио-
наль ных стан дар тов циф ро вой 
гра мот но сти. Со зда ние си сте мы 
мо ти ва ции и ме то ди че ской под-
дер жки для по сто ян но го со вер шен-
ство ва ния ком пе тен ций.
• Оп ти ми за ция уп рав ле ния учеб-
ны ми и ад ми нист ра тив ны ми про-
цес са ми бла го да ря ис поль зо ва нию 
об лач ных тех но ло гий и ав то ма-
ти зи ро ван ных си стем для со став-
ле ния рас пи са ния, контр оля ус-
пе вае мо сти и ве де ния циф ро во го 
пор тфо лио обу чаю щих ся. Цен тра-
ли зо ван ное хра не ние и ана лиз дан-
ных, необ хо ди мых для опе ра тив-
но го при ня тия ре ше ний.
• Раз ра бот ка и внед ре ние ком-
плекс ных об ра зо ва тель ных ре сур-
сов, вклю чая элек трон ные учеб-
ные ма те риа лы, муль ти ме дий ные 
кур сы и ин те рак тив ные мо ду ли 
для раз лич ных дис цип лин. Уп ро-
щен ный до ступ к спе циа ли зи ро-
ван ным элек трон ным ре сур сам, 
про фес сио наль ным ба зам дан ных 
и биб лио теч ным си сте мам.

• Эф фек тив ная циф ро вая ком му-
ни ка ция и вза и мо дей ствие: ор га-
ни за ция лич ных ка би не тов, фо ру-
мов и дру гих ин стру мен тов ком-
му ни ка ции для пре по да ва те лей 
и сту ден тов. Под дер жка ино стран-
ных сту ден тов с по мо щью муль-
ти язы чных об ра зо ва тель ных ма-
те риа лов и сер ви сов для из уче ния 
рус ско го язы ка как ино стран но го.
• Обес пе че ние ака де ми че ской 
чест но сти и мо ни то ринг ито го вых 
ра бот: раз ви тие си стем хра не ния 
и про вер ки вы пуск ных ква ли фи-
ка ци он ных ра бот на пре дмет за им-
ство ва ния. Фор ми ро ва ние у сту ден-
тов куль ту ры от вет ствен но го и доб-
ро со вест но го вы пол не ния учеб ных 
за да ний.
• Рас ши ре ние воз мож но стей ди-
стан ци он но го обу че ния: ор га ни за-
ция сво бод но го до сту па к об ра зо-
ва тель ным про грам мам из лю бой 
точ ки ми ра. Опе ра тив ное внед ре-
ние ди стан ци он ных форм обу че-
ния при внеш них ог ра ни че ни ях 
или чрез вы чай ных си туа ци ях.
• Ана ли ти ка и от чет ность. Фор ми-
ро ва ние до ка за тель ной ба зы для 
при ня тия ре ше ний, на прав лен ных 
на улуч ше ние об ра зо ва тель ных 
про цес сов. Сбор и ана лиз ста ти-
сти че ских дан ных о вов ле чен но-
сти, ус пе вае мо сти сту ден тов и эф-
фек тив но сти об ра зо ва тель ных ме-
то дик.

Та ким об ра зом, внед ре ние ком-
плекс ной ЭИ ОС не толь ко со дей-
ству ет циф ро вой транс фор ма ции 
ву за, но и обес пе чи ва ет его опе-
ра тив ную адап та цию к го су дар-
ствен ным стра те ги ям раз ви тия об-
ра зо ва ния, а так же к ак ту аль ным 
за про сам ры нка тру да. Ав то ма ти-
за ция про цес сов, ин тег ра ция со вре-
мен ных тех но ло гий и рас ши ре ние 
циф ро вых ин стру мен тов вза и мо-
дей ствия по зво ля ют быст рее реа-
ги ро вать на из ме не ния в об ра зо-
ва тель ной по ли ти ке и под дер жи-
вать вы со кое ка че ство под го тов ки 
спе циа ли стов.

Пер спек ти вы даль ней ше го раз-
ви тия ЭИ ОС во мно гом свя за ны 
с рас ши ре ни ем воз мож но стей пер-
со на ли зи ро ван но го обу че ния и со-

вер шен ство ва ни ем си стем вза и мо-
дей ствия. По вы ше ние адап тив но-
сти об ра зо ва тель ных плат форм, 
ин тег ра ция пе ре до вых тех но ло гий 
уп рав ле ния дан ны ми и оп ти ми-
за ция ана ли ти че ских ин стру мен-
тов яв ля ют ся клю че вы ми фак то ра-
ми ус пеш но го фун кци о ни ро ва ния 
ЭИ ОС в ус ло ви ях ди на мич но ме-
няю щих ся тре бо ва ний к вы сше му 
об ра зо ва нию.

Ос нов ные ком по нен ты ЭИ ОС. 
До 2023 го да под хо ды к фор ми ро-
ва нию ЭИ ОС в оте че ствен ных ву-
зах но си ли во мно гом фор маль-
ный ха рак тер, а ее оцен ка сво ди-
лась к уче ту ми ни маль но го на бо ра 
ба зо вых эле мен тов си сте мы. Ре-
зуль та ты ак кре ди та ци он но го мо-
ни то рин га 2023 го да и ана лиз фак-
ти че ско го со сто я ния ЭИ ОС в уни-
вер си те тах Рос сий ской Фе де ра ции 
ука зы ва ют на от но си тель но низ-
кий уро вень циф ро вой зре ло сти 
дан ной сре ды.

К 2024 го ду, в зна чи тель ной ме ре 
бла го да ря ра бо те спе ци аль ной ра-
бо чей груп пы Ро соб рнад зо ра, был 
сфор ми ро ван пе ре чень ре ко мен до-
ван ных ком по нен тов, непос ред-
ствен но вли яющих на до сти же ние 
це лей и за дач ЭИ ОС. В на сто я щее 
вре мя на ли чие каж до го ком по нен-
та рас смат ри ва ет ся сквозь при зму 
со от вет ствия кри те ри ям, оп ре де-
ляю щим ка че ство, ле ги тим ность 
и эф фек тив ность фун кци о ни ро-
ва ния си сте мы. Эти кри те рии не 
яв ля ют ся окон ча тель ны ми и пре-
дпо ла га ют даль ней шую де та ли за-
цию по ме ре со вер шен ство ва ния 
экс перт ных под хо дов к циф ро вой 
транс фор ма ции об ра зо ва ния. При 
этом уни вер си те там ре ко мен ду ет-
ся до ку мен таль но под твер ждать 
факт со от вет ствия ком по нен тов 
ЭИ ОС ус та нов лен ным тре бо ва ни-
ям, обес пе чи вая тем са мым необ-
хо ди мую про зрач ность и до ка за-
тель ность про цес са. Рас смот рим 
при ме ры по от дель ным кри те ри ям.

До ступ к се ти Ин тер нет. Ин-
тер нет- сое ди не ние слу жит фун да-
мен том для лю бой ЭИ ОС, обес пе-
чи вая вза и мо дей ствие обу чаю щих-
ся, пре по да ва те лей и циф ро вых 
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ре сур сов. Оно по зво ля ет ис поль зо-
вать со вре мен ные об лач ные тех но-
ло гии, плат фор мы ди стан ци он но-
го обу че ния и ана ли ти че ские ин-
стру мен ты [1].

Кри те рии оцен ки ком по нен та:
• до ста точ ная ско рость со еди не-
ния, по зво ляю щая ра бо тать с циф-
ро вы ми плат фор ма ми без за мет-
ных за дер жек;
• на деж ность и за щи щен ность до-
сту па, со от вет ству ю щие ус та нов-
лен ным стан дар там ин фор ма ци-
он ной бе зо пас но сти;
• воз мож ность под клю че ния из 
уда лен ных ре гио нов и под дер жка 
мо биль ных устрой ств.

На ли чие ло каль но го нор ма-
тив но го ак та, ре гу ли рую ще го 
фун кци о ни ро ва ние ЭИ ОС. Дан-
ный акт – это до ку мент, яв ляю-
щий ся ос но вой пра во во го ре гу-
ли ро ва ния ис поль зо ва ния ЭИ ОС 
в об ра зо ва тель ной ор га ни за ции. 
Он ус та нав ли ва ет пра ви ла до сту-
па к циф ро вым ре сур сам, их ис-
поль зо ва ния и вза и мо дей ствия 
с ни ми всех участ ни ков об ра зо-
ва тель но го про цес са. Уни вер си-
тет дол жен иметь до ку мент (или 
ком плекс до ку мен тов), вклю чаю-
щий: ти туль ный лист, лист со гла-
со ва ния с под пи ся ми от вет ствен-
ных лиц, ог лав ле ние с пе ре чис ле-
ни ем ком по нен тов ЭИ ОС, а так же 
ос нов ные по ло же ния, та кие как 
нор ма тив ная ба за, ре ко мен да ции, 
це ли, стра те гия раз ви тия, тре бо ва-
ния к фун кци о ни ро ва нию, со став 
и струк ту ра ЭИ ОС, по ря док и фор-
мы до сту па к ней, от вет ствен ность 
за ис поль зо ва ние, а так же за клю-
чи тель ные по ло же ния.

Кри те рии оцен ки ком по нен та:
• ак ту аль ность и со от вет ствие до-
ку мен та дей ству ю ще му за ко но да-
тель ству и уров ню раз ви тия ЭИ ОС;
• на ли чие опи са ния струк ту ры, 
функ ций ЭИ ОС и прав поль зо ва-
те лей;
• рег ла мен та ция вза и мо дей ствия 
с внеш ни ми си сте ма ми и ин тег ра-
ции с внут рен ни ми про цес са ми.

Ком плекс ная элек трон ная биб-
лио теч ная си сте ма. ЭБС пре до-
став ля ет до ступ к ши ро ко му спек-

тру об ра зо ва тель ных и на уч ных 
ма те риа лов: учеб ни ки, ста тьи, ба-
зы дан ных и муль ти ме дий ные ре-
сур сы. Это клю че вой ком по нент 
для обес пе че ния ака де ми че ско го 
уров ня обу че ния.

Кри те рии оцен ки ком по нен та:
• со от вет ствие тре бо ва ни ям ГОСТ 
Р 57723- 2017, вклю чен ных в нее 
элек трон ных из да ний – тре бо ва-
ни ям ГОСТ Р 7.0.83- 2013, что дол-
жно быть под твер жде но ли цен-
зи он ным до го во ром или сви де-
тельст вом Фе де раль ной служ бы по 
ин тел лек ту аль ной соб ствен но сти;
• на ли чие ре гист ра ции в Ре ес тре 
рос сий ско го про грам мно го обес-
пе че ния для всех под клю чен ных 
опе ра то ров;
• обес пе че ние до сту па к учеб но- 
ме то ди че ской ба зе для всех реа-
ли зуе мых об ра зо ва тель ных про-
грамм;
• ин тег ра ция из да ний со струк ту-
ри ро ван ной ин фор ма ци ей об об-
ра зо ва тель ных про грам мах и дис-
цип ли нах, а так же фор ми ро ва ние 
от чет но сти по обес пе чен но сти обу-
чаю щих ся учеб ны ми по со бия ми 
в ре жи ме ре аль но го вре ме ни;
• га ран ти ро ван ность до сту па к из-
да ни ям, вклю чен ным в си сте му на 
ос но ве до го во ров с пра во об ла да те-
ля ми, для их ле галь но го ис поль зо-
ва ния в об ра зо ва тель ном про цес се;
• на ли чие вер сии сай та ЭБС, со от-
вет ству ю щей тре бо ва ни ям дос туп-
но сти уров ня «А» по ГОСТ Р 52872- 
2019, обес пе чи ваю щей удоб ство 
ис поль зо ва ния для сла бо ви дя щих 
поль зо ва те лей;
• обес пе че ние бес шов но го до сту па 
из лич ных ка би не тов ЭИ ОС;
• пре до став ле ние пря мых бес шов-
ных ссы лок на из да ния в рам ках 
ра бо чих про грамм дис цип лин (да-
лее – РПД);
• обес пе че ние воз мож но сти со зда-
ния оце ноч ных ма те риа лов по дис-
цип ли нам РПД с при вяз кой к элек-
трон ным из да ни ям;
• обес пе че ние ком плекс но го до-
сту па к по лной кол лек ции ЭБС, 
вклю чаю щей не ме нее 50 000 наи-
ме но ва ний элек трон ных из да-
ний;

• пре до став ле ние воз мож но сти ле-
галь но го раз ме ще ния из да ний об-
ра зо ва тель ной ор га ни за ции в ЭБС;
• на ли чие мо биль но го при ло же-
ния, име ю ще го фун кци о нал для 
поль зо ва те лей с ог ра ни чен ны ми 
воз мож но стя ми зре ния.

До ступ к спе циа ли зи ро ван ным 
элек трон ным об ра зо ва тель ным 
ре сур сам, вклю чаю щим про фес-
сио наль ные ба зы дан ных, от рас-
ле вые ис сле до ва ния и муль ти ме-
дий ные ма те риа лы. Они по зво ля-
ют адап ти ро вать об ра зо ва тель ные 
про грам мы к кон крет ным по треб-
но стям от рас лей и на прав ле ни ям 
под го тов ки. В ус ло ви ях циф ро вой 
транс фор ма ции та кие ре сур сы вы-
сту па ют од ним из клю че вых ин-
стру мен тов по вы ше ния ак ту аль-
но сти и прак ти че ской на прав лен-
но сти обу че ния.

В рам ках дан но го по ка за те ля эф-
фек тив но сти фун кци о ни ро ва ния 
ЭИ ОС мож но вы де лить два ком-
по нен та.

I. На ли чие до сту па к элек трон-
ным об ра зо ва тель ным ре сур сам 
и (или) про фес сио наль ным ба зам 
дан ных, под бор кам ин фор ма ци он-
ных ре сур сов по те ма ти кам в со от-
вет ствии с со дер жа ни ем реа ли зуе-
мых об ра зо ва тель ных про грамм.

Кри те рии оцен ки ком по нен та:
• со от вет ствие со дер жа нию реа-
ли зуе мых об ра зо ва тель ных про-
грамм;
• на ли чие ре гист ра ции в Еди ном 
ре ес тре рос сий ских про грамм для 
элек трон ных вы чис ли тель ных ма-
шин и баз дан ных;
• на ли чие спе циа ли зи ро ван ной 
вы де лен ной сре ды на от дель ном 
до мене или под до мене, от сут ствие 
ста ту са ЭБС;
• со от вет ствие спе циа ли зи ро ван-
ным от рас ле вым стан дар там;
• сфор ми ро ван ность по оп ре де-
лен ным на прав ле ни ям (об ра зо ва-
тель ные про грам мы, мо ду ли, про-
фи ли, прак ти ки), на ли чие ха рак-
тер ной для дан ных на прав ле ний 
ка та ло ги за ции и под бор ки средств 
обу че ния;
• адап ти ро ван ность для сла бо ви-
дя щих поль зо ва те лей, со от вет ствие 
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тре бо ва ни ям дос туп но сти уров ня 
«А» со глас но ГОСТ Р 52872- 2019 
«Ин тер нет- ре сур сы и дру гая ин-
фор ма ция, пре дстав лен ная в элек-
трон но- циф ро вой фор ме»;
• обес пе че ние воз мож но сти бес-
шов но го пе ре хо да из лич ных ка-
би не тов поль зо ва те лей ЭИ ОС;
• обес пе че ние до сту па с мо биль-
ных устрой ств, на ли чие мо биль-
но го при ло же ния.

II. На ли чие до сту па к спе ци-
аль ным ре сур сам для под го тов ки 
к обу че нию и обу че ния ино стран-
ных сту ден тов. Од на из клю че вых 
за дач ЭИ ОС – под дер жка про цес са 
из уче ния рус ско го язы ка ино стран-
ны ми сту ден та ми и аби ту ри ен та-
ми. Это пре дпо ла га ет ин тег ра цию 
в си сте му спе циа ли зи ро ван ных ре-
сур сов, по до бран ных с уче том осо-
бых по треб но стей и уров ня под го-
тов ки та ких обу чаю щих ся. 

Кри те рии оцен ки ком по нен та.
Спе ци аль ные ре сур сы для под-

го тов ки и обу че ния ино стран ных 
сту ден тов:
• пре дстав ле ны от дель ной си сте-
мой ре сур сов для из уче ния рус ско-
го язы ка как ино стран но го;
• вклю ча ют учеб ные по со бия, ви-
де оуро ки и прак ти че ские за да ния, 
со от вет ству ю щие всем уров ням 
вла де ния рус ским язы ком;
• обес пе чи ва ют до ступ к лич ным 
ка би не там, лек си че ско му ми ни му-
му и воз мож но стям те сти ро ва ния;
• пре до став ля ют ор га ни за цию ба-
зы дан ных с фун кци я ми по ис ка 
и филь тра ции для удоб ства ис поль-
зо ва ния;
• обес пе чи ва ют бес пре пят ствен-
ный до ступ из лич но го ка би не та 
поль зо ва те ля ЭИ ОС бла го да ря ин-
тег ра ции (с ис поль зо ва ни ем API 
или дру ги ми ме то да ми);
• за ре ги стри ро ва ны в ре ес тре рос-
сий ско го про грам мно го обес пе-
че ния (да лее – ПО) (ес ли это ПО 
и (или) ба за дан ных, не яв ляю щие-
ся ЭБС);
• име ет мо биль ное при ло же ние 
для удоб но го ис поль зо ва ния на со-
от вет ству ю щих устрой ствах.

Воз мож ность вза и мо дей ствия 
обу чаю щих ся и пре по да ва те лей 

че рез лич ные ка би не ты ЭИ ОС, 
обес пе чи ваю щие до ступ к ши ро ко-
му спек тру об ра зо ва тель ных и ад-
ми нист ра тив ных функ ций, де лаю-
щие про цесс вза и мо дей ствия бо-
лее про зрач ным и эф фек тив ным.

Кри те рии оцен ки ком по нен та:
• на ли чие ро ле вой ие рар хи че-
ски вы стро ен ной струк ту ры для 
поль зо ва те лей («Ад ми нист ра тор», 
«Пре по да ва тель», «Со труд ник биб-
лио те ки», «Сту дент», «Ра бо то да-
тель»);
• на ли чие сер ви са мгно вен ных со-
об ще ний, до ступ но го че рез лич-
ный ка би нет;
• воз мож ность об ме на мгно вен-
ны ми со об ще ния ми в груп по вых 
ча тах;
• обес пе че ние бес пре пят ствен но го 
до сту па из лич но го ка би не та ЭИ-
ОС бла го да ря ин тег ра ции (с ис-
поль зо ва ни ем API или дру ги ми 
спо со ба ми);
• связь с внеш ни ми сер ви са ми, 
вклю чая гео ин фор ма ци он ную си-
сте му (да лее – ГИС), с на ли чи ем 
API для лич но го ка би не та для ин-
тег ра ции.

До ступ к элек трон но му рас пи-
са нию обес пе чи ва ет опе ра тив ное 
по лу че ние ак ту аль ной ин фор ма-
ции о лек ци ях, прак ти че ских за ня-
ти ях и сес си ях че рез лич ный ка би-
нет ЭИ ОС, спо соб ствуя эф фек тив-
ной ор га ни за ции об ра зо ва тель но го 
про цес са и сво ев ре мен но му опо ве-
ще нию об из ме не ни ях.

Кри те рии оцен ки ком по нен та:
• ре гу ляр ность об нов ле ния и со-
от вет ствие рас пи са ния те ку щей 
учеб ной на груз ке;
• воз мож ность уве дом ле ния поль-
зо ва те лей об из ме не ни ях че рез мо-
биль ные при ло же ния и лич ные 
ка би не ты;
• ин тег ра ция с си сте мой уп рав ле-
ния обу че ни ем для ав то ма ти че ской 
син хро ни за ции дан ных.

Фор ми ро ва ние циф ро во го пор-
тфо лио обу чаю щих ся в рам ках 
ЭИ ОС яв ля ет ся обя за тель ным. Оно 
обес пе чи ва ет со хра не ние ра бот сту-
ден тов, ре цен зий и оце нок, а так-
же ста ти сти ки уча стия в учеб ной 
и вне у чеб ной дея тель но сти. Со зда-

ние та ко го пор тфо лио необ хо ди мо 
для по стро е ния ин ди ви ду аль ных 
об ра зо ва тель ных тра ек то рий, мо-
ни то рин га до сти же ний, ор га ни за-
ции раз лич ных кон кур сов и вы бо-
ра форм по ощ ре ния. Клю че вым 
ас пек том яв ля ет ся сбор циф ро во-
го сле да обу чаю ще го ся, вклю чаю-
ще го дан ные о вре ме ни на хож де-
ния в си сте ме, про смот ре элек трон-
ных из да ний, про хож де нии кур сов 
и про грамм до пол ни тель но го про-
фес сио наль но го об ра зо ва ния (да-
лее – ДПО), уча стии в про ект ной 
и на уч ной дея тель но сти, а так же 
о кур со вых и вы пуск ных ква ли фи-
ка ци он ных ра бо тах (да лее – ВКР), 
ре зуль та тах про ме жу точ ной и ито-
го вой ат те ста ции, ито гах ди аг но-
сти ки зна ний и ос вое ния дис цип-
лин, мо ду лей и про грамм.

Кри те рии оцен ки ком по нен та:
• хра не ние ра бот обу чаю ще го ся, 
а так же ре цен зий на эти ра бо ты 
и оце нок;
• со хра не ние ВКР обу чаю ще го ся 
с ука за ни ем оце нок по ито гам за-
щи ты;
• воз мож ность для обу чаю ще го ся 
за пол нять про филь, до бав ляя ин-
фор ма цию о до сти же ни ях и ин-
те ре сах;
• сбор циф ро во го сле да ак тив но-
сти обу чаю ще го ся в ЭИ ОС, вклю-
чая обу че ние на кур сах, ос вое ние 
про грамм, ис поль зо ва ние раз лич-
ных из да ний;
• сбор об ра зо ва тель ных ар те фак-
тов в про фи ле: сер ти фи ка ты, гра-
мо ты, дип ло мы;
• сбор ин фор ма ции о при сво е нии 
до пол ни тель ных ква ли фи ка ций;
• обес пе че ние бес пре пят ствен но-
го до сту па к пор тфо лио из лич но го 
ка би не та ЭИ ОС пу тем ин тег ра ции 
(с ис поль зо ва ни ем API или дру ги-
ми ме то да ми).

На ли чие до сту па к ме то ди че-
ским об ра зо ва тель ным ма те риа-
лам и ре сур сам че рез лич ные ка-
би не ты яв ля ет ся важ ным эле мен-
том ЭИ ОС, на пря мую вли яющим 
на ка че ство реа ли за ции об ра зо ва-
тель ных про грамм в учеб ном за-
ве де нии. ЭИ ОС дол жна пре до став-
лять воз мож ность со зда ния, хра не-
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ния и ре дак ти ро ва ния элек трон ных 
учеб ных пла нов и про грамм дис-
цип лин, мо ду лей и кур сов, а так-
же обес пе чи вать бес пре пят ствен-
ный до ступ из лич ных ка би не тов 
к су ще ству ю щим учеб ным пла нам, 
ка лен дар ным учеб ным гра фи кам, 
ра бо чим про грам мам учеб ных пре-
дме тов, оце ноч ным и ме то ди че-
ским ма те риа лам. Так же необ хо-
ди мо пре дус мот реть ин тег ра цию 
пря мых ссы лок на элек трон ные 
учеб ные из да ния и об ра зо ва тель-
ные ре сур сы, ука зан ные в этих пла-
нах, для удоб ства поль зо ва те лей.

Кри те рии оцен ки ком по нен та:
• обес пе че ние до сту па к учеб ным 
пла нам че рез лич ные ка би не ты;
• пре до став ле ние до сту па к ка лен-
дар ным пла нам ра бо ты;
• обес пе че ние до сту па к ра бо чим 
про грам мам дис цип лин и прак тик;
• на ли чие кон струк то ра фон дов 
оце ноч ных средств (да лее – ФОС) 
и со от вет ству ю щих ма те риа лов;
• бес пре пят ствен ный до ступ 
к элек трон ным учеб ным из да ни-
ям и об ра зо ва тель ным ре сур сам, 
ука зан ным в ра бо чих про грам мах 
дис цип лин или мо ду лей;
• на ли чие про фи ля ку ра то ра об-
ра зо ва тель ных про грамм;
• обес пе че ние ин тег ра ции для до-
сту па к элек трон ным учеб ным из-
да ни ям и об ра зо ва тель ным ре сур-
сам, ука зан ным в РПД или про-
грам мах мо ду лей, че рез API или 
дру ги ми спо со ба ми.

Хра не ние и про вер ка ВКР. Ор-
га ни за ция бес шов но го до сту па 
к про вер ке ВКР на пре дмет неза-
кон но го за им ство ва ния и к ар хи ву 
ВКР че рез лич ный ка би нет – обя за-
тель ный эле мент ЭИ ОС. Важ ным 
ас пек том яв ля ет ся воз мож ность со-
хра не ния не толь ко са мих ра бот, но 
и ре цен зий, а так же оце нок, по лу-
чен ных по ито гам их за щи ты, для 
обес пе че ния про зрач но сти про-
цес са оце ни ва ния и га ран тии дол-
гов ре мен но го до сту па к ре зуль та-
там об ра зо ва тель ной дея тель но сти, 
ито го вым на уч ным и ис сле до ва-
тель ским до сти же ни ям обу чаю-
щих ся и пре по да ва тель ско го со-
ста ва.

Кри те рии оцен ки ком по нен та:
• пре до став ле ние до сту па к ар хи-
ву ра бот по го дам и под раз де ле ни-
ям че рез лич ные ка би не ты;
• обес пе че ние воз мож но сти про-
смот ра ре цен зий и оце нок, свя зан-
ных с эти ми ра бо та ми;
• воз мож ность про вер ки ВКР на 
пре дмет неза кон но го за им ство ва-
ния в ре аль ном вре ме ни с ис поль-
зо ва ни ем как от кры тых, так и за-
кры тых баз дан ных, а так же до-
ступ к со от вет ству ю щим от че там;
• ре гист ра ция си сте мы в Еди ном 
ре ес тре рос сий ских про грамм для 
элек трон ных вы чис ли тель ных ма-
шин и баз дан ных;
• на ли чие про фи ля про ве ряю ще-
го для осу ще ствле ния контр оля 
и оцен ки ра бот.
• обес пе че ние бес пре пят ствен но го 
до сту па из лич но го ка би не та ЭИ-
ОС по сред ством ин тег ра ции (че рез 
API или ины ми спо со ба ми);
• пре до став ле ние до сту па к си сте-
ме из ЭБС.

Си сте ма ди стан ци он но го обу-
че ния (да лее – СДО) яв ля ет ся важ-
ней шим ком по нен том ЭИ ОС [5], 
обес пе чи ваю щим раз ра бот ку, за-
пуск и рас про стра не ние об ра зо-
ва тель ных про грамм, кур сов, про-
грамм ДПО, ди стан ци он но го обу-
че ния и ве би на ров. Ее со зда ние 
спо соб ству ет обес пе че нию ин те-
рак тив но сти и адап тив но сти об-
ра зо ва тель но го про цес са, га ран-
ти ру ет непре ры вность обу че ния 
и до ступ к ак ту аль ным зна ни-
ям неза ви си мо от ме сто по ло же-
ния обу чаю щих ся. Все ком по нен-
ты СДО дол жны быть пре дстав ле-
ны про грам мным обес пе че ни ем, 
вклю чен ным в Еди ный ре естр рос-
сий ских про грамм для элек трон-
ных вы чис ли тель ных ма шин и баз 
дан ных, и обес пе чи вать бес шов-
ную ин тег ра цию с дру ги ми эле-
мен та ми ЭИ ОС.

LMS дол жна пре до став лять воз-
мож но сти уп рав ле ния об ра зо ва-
тель ны ми про грам ма ми и кур са ми, 
ад ми ни стри ро ва ния групп и ор-
га ни за ции вза и мо дей ствия меж-
ду участ ни ка ми об ра зо ва тель но-
го про цес са. Это до сти га ет ся пу тем 

со зда ния и на строй ки ие рар хи че-
ски вы стро ен ных лич ных ка би не-
тов с раз лич ны ми ро ля ми, обес-
пе чи ваю щи ми до ступ к ком му-
ни ка ци он ным ре сур сам, кон тен ту 
ЭИ ОС, ста ти сти ке обу че ния и от-
че там. LMS, как и дру гие ком по-
нен ты ЭИ ОС, дол жна быть за ре ги-
стри ро ва на в ре ес тре оте че ствен но-
го ПО. Ис поль зо ва ние за ру беж но го 
ПО, вклю чая сво бод но рас про стра-
няе мое и с от кры тым ис ход ным ко-
дом, не до пус ка ет ся. Обя за тель на 
бес шов ная ин тег ра ция LMS с дру-
ги ми ин стру мен та ми, ре сур са ми 
и сер ви са ми ЭИ ОС. Кон струк тор 
со зда ния и пуб ли ка ции он лай н- 
кур сов, мо ду лей, про грамм ДПО 
и об ра зо ва тель ных про грамм дол-
жен по зво лять за гру жать об ра зо ва-
тель ный кон тент раз лич ных фор-
ма тов (текст, ви део- и ау дио ма те-
риа лы, гра фи че ские изо бра же ния, 
пре зен та ции) и пре дус мат ри вать 
воз мож ность бес шов но го пе ре хо-
да из кур са к из да ни ям и ма те риа-
лам из ЭБС и спе циа ли зи ро ван-
ных элек трон ных ре сур сов в рам-
ках ЭИ ОС.

Кри те рии оцен ки ком по нен та:
• на ли чие си сте мы уп рав ле ния 
обу че ни ем (LMS) для ад ми ни стри-
ро ва ния, до ку мен ти ро ва ния, от-
сле жи ва ния и про ве де ния об ра-
зо ва тель ных кур сов и про грамм;
• воз мож ность фор ми ро ва ния от-
че тов об об ра зо ва тель ном про цес се, 
вклю чаю щих ин фор ма цию о по се-
щае мо сти, оп ла те об ра зо ва тель ных 
ус луг и ре зуль та тах те сти ро ва ния;
• ин тег ра ция с си сте мой прок то-
рин га для контр оля за про ве де ни-
ем эк за ме нов;
• на ли чие ин стру мен тов для со-
зда ния и пуб ли ка ции кур сов и про-
грамм ДПО с воз мож но стью за груз-
ки учеб ных ма те риа лов и раз ра бот-
ки те стов раз лич ной слож но сти;
• на ли чие фун кци о на ла для фор-
ми ро ва ния об ра зо ва тель ных про-
грамм из го то вых мо ду лей и кур-
сов;
• воз мож ность под клю че ния лич-
ных ка би не тов ра бо то да те лей для 
со вмест ной раз ра бот ки и уп рав ле-
ния про грам ма ми и прак ти ка ми;
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• под дер жка се те вых и пар тнер-
ских про грамм на плат фор ме;
• еди ное рас пи са ние обу чаю щих 
ме ро при я тий с фун кци ей ре гист-
ра ции поль зо ва те лей, ав то ма ти-
чес ки ми уве дом ле ния ми и ге не-
ра ци ей сер ти фи ка тов;
• си сте ма уп рав ле ния ме ро при я-
ти ями (внут рен ни ми и внеш ни-
ми) с уве дом ле ния ми и ав то ге не-
ра ци ей сер ти фи ка тов по их ито гам;
• уп рав ле ние сер ти фи ка та ми с воз-
мож но стью за груз ки ви зу аль ных 
эле мен тов;
• на ли чие мо ду ля на бо ра слу ша те-
лей на про грам мы ДПО с фун кци-
я ми ре гист ра ции, мас со вых рас сы-
лок, ча тов и об ме на до ку мен та ми;
• ин стру мен ты для ве де ния про-
ект ной дея тель но сти;
• брен ди ро ван ный лен динг СДО 
уни вер си те та;
• еди ный ка та лог кур сов, про-
грамм ДПО и прак тик с воз мож-
но стью за пи си и оп ла ты как для 
внут рен них, так и для внеш них 
поль зо ва те лей;
• ин тег ра ция с пла теж ны ми си-
сте ма ми для про да жи ком мер че-
ских об ра зо ва тель ных про дук тов;
• бес шов ная ин тег ра ция с ЭБС 
и про фес сио наль ны ми ба за ми дан-
ных, обес пе чи ваю щая до ступ к из-
да ни ям, ре ко мен до ван ным про-
грам ма ми учеб ных кур сов и ДПО;
• API для ин тег ра ции с внеш ни-
ми сер ви са ми;
• про грам мное обес пе че ние, за-
ре ги стри ро ван ное в ре ес тре рос-
сий ско го ПО;
• бес пре пят ствен ный до ступ из 
лич но го ка би не та ЭИ ОС че рез ин-
тег ра цию (API или дру гие ме то-
ды) [3];
• вер сия для сла бо ви дя щих поль-
зо ва те лей.

При ве ден ные вы ше ком по нен ты 
и кри те рии от ра жа ют со вре мен ный 
под ход к фор ми ро ва нию, раз ви тию 
и оцен ке ЭИ ОС ву за. Их по сле до-
ва тель ное внед ре ние и до ку мен-
таль ное под твер жде ние со от вет-
ствия тре бо ва ни ям по зво ля ют по-
вы шать ка че ство об ра зо ва тель но го 
про цес са, обес пе чи вать до ступ-
ность обу че ния и со вер шен ство-

вать ме ха низ мы вза и мо дей ствия 
всех участ ни ков об ра зо ва тель ных 
от но ше ний.

Кри те рии оцен ки ком по нен тов 
ЭИ ОС раз ра бо та ны с уче том со вре-
мен ных тре бо ва ний к ор га ни за ции 
об ра зо ва тель но го про цес са в вы-
сших учеб ных за ве де ни ях. Они на-
прав ле ны на обес пе че ние ка че ства, 
дос туп но сти и гиб кос ти об ра зо ва-
тель ной сре ды. Опи ра ясь на дан-
ные кри те рии, ву зы мо гут со здать 
ус той чи вую и эф фек тив ную си сте-
му обу че ния, от ве чаю щую за про-
сам сту ден тов и пре по да ва те лей. 
На со вре мен ном эта пе циф ро вой 
транс фор ма ции не обя за те лен учет 
всех при во ди мых на ми кри те ри ев 
оцен ки, но в пер спек ти ве 2–3 лет 
это яв ля ет ся же ла тель ным.

Важ ность со от вет ствия фун кци о-
ни ро ва ния ЭИ ОС дан ным кри те ри-
ям обус лов ле на их непос ред ствен-
ным вли я ни ем на ак кре ди та цию 
об ра зо ва тель ных про грамм, по вы-
ше ние удов лет во рен но сти обу чаю-
щих ся об ра зо ва тель ным про цес-
сом и его ре зуль та та ми и кон ку-
рен тос по соб ность об ра зо ва тель ной 
ор га ни за ции. На ли чие чет ко оп ре-
де лен ных стан дар тов и их вы пол-
не ние по зво ля ют ву зам опе ра тив-
но адап ти ро вать ся к ме няю щим ся 
ус ло ви ям и обес пе чи вать вы со кий 
уро вень под го тов ки спе циа ли стов.

Та ким об ра зом, раз ра бот ка кри-
те ри ев оцен ки ком по нен тов ЭИ ОС 
и обес пе че ние со от вет ствия им яв-
ля ют ся не толь ко важ ным ин стру-
мен том циф ро ви за ции вы сше го 
об ра зо ва ния, но и га ран ти ей его 
ус той чи во го раз ви тия в дол гос роч-
ной пер спек ти ве.

Фор ми ро ва ние элек трон ной ин-
фор ма ци он но- об ра зо ва тель ной 
сре ды (ЭИ ОС) ос но вы ва ет ся на 
клю че вых прин ци пах, обес пе чи-
ваю щих ее ус той чи вость, фун кци-
о наль ность и эф фек тив ность.

При нцип дос туп но сти. Все ком-
по нен ты ЭИ ОС дол жны быть до-
ступ ны для всех ка те го рий поль-
зо ва те лей, вклю чая лиц с ог ра ни-
чен ны ми воз мож но стя ми здо ро вья. 
Это пре дпо ла га ет адап та цию ин-
тер фей сов, ис поль зо ва ние муль-

ти язы чных ре сур сов и обес пе че-
ние уда лен но го до сту па. Со глас но 
ре зуль та там ис сле до ва ний, обес-
пе че ние дос туп но сти по вы ша ет 
удов лет во рен ность поль зо ва те лей 
на 28 % [6].

При нцип ин тег ра ции. ЭИ ОС дол-
жна быть ин тег ри ро ва на с су ще-
ству ю щи ми об ра зо ва тель ны ми 
и ад ми нист ра тив ны ми си сте ма-
ми, обес пе чи вая един ство ин фор-
ма ци он но го про стран ства. По доб-
ная ин тег ра ция не толь ко по вы ша-
ет эф фек тив ность уп рав ле ния, но 
и со кра ща ет вре мя вы пол не ния за-
дач на 35 % [6].

При нцип бе зо пас но сти свя зан 
с обес пе че ни ем кон фи ден ци аль-
но сти дан ных поль зо ва те лей, со-
хран но сти об ра зо ва тель ных ре-
сур сов и за щи ты от ки бе руг роз. 
В от че те за 2022 год аме ри кан ской 
ком па нии McAfee, раз ра ба ты ваю-
щей ан ти ви рус ное про грам мное 
обес пе че ние, по ка за но, что си сте-
мы с вы со кой сте пе нью бе зо пас но-
сти со кра ща ют ве ро ят ность уте чек 
дан ных на 40 %.

При нцип адап тив но сти. ЭИ ОС 
дол жна быть гиб кой и спо соб ной 
адап ти ро вать ся к из ме не ни ям в об-
ра зо ва тель ных про грам мах, по-
треб но стям обу чаю щих ся и пре по-
да ва те лей, а так же к тех но ло ги че-
ским ин но ва ци ям. Так, внед ре ние 
адап тив но го кон тен та по зво ля ет 
уве ли чить вов ле чен ность обу чаю-
щих ся до 50 % [7].

При нцип пер со на ли за ции. Сре да 
дол жна обес пе чи вать ин ди ви ду-
аль ный под ход к обу че нию, пре-
до став ляя обу чаю щим ся ре ко мен-
да ции на ос но ве их ус пе вае мо сти 
и ин те ре сов. Ре зуль та ты ис сле до-
ва ния, про ве ден но го Ор га ни за ци-
ей эко но ми че ско го со труд ни че ства 
и раз ви тия в 2021 го ду, по ка зы ва-
ют, что пер со на ли зи ро ван ный под-
ход по вы ша ет эф фек тив ность обу-
че ния на 20–30 %.

При нцип масш та би руе мо сти. ЭИ-
ОС дол жна под дер жи вать воз мож-
ность уве ли че ния ко ли че ства поль-
зо ва те лей, ре сур сов и функ ций без 
сни же ния про из во ди тель но сти. 
Масш та би руе мость осо бен но важ-
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на в ус ло ви ях бы стро го ро ста чис-
ла сту ден тов, обу чаю щих ся в ре-
жи ме он лай н.

При нцип вза и мо дей ствия. ЭИ ОС 
дол жна обес пе чи вать эф фек тив-
ную ком му ни ка цию меж ду все-
ми участ ни ка ми об ра зо ва тель но-
го про цес са. Ин стру мен ты вза и мо-
дей ствия, та кие как фо ру мы, ча ты 
и ви део кон фе рен ции, зна чи тель но 
уве ли чи ва ют уро вень вов ле чен но-
сти обу чаю щих ся.

Сле до ва ние этим прин ци пам по-
зво ля ет со здать ЭИ ОС, ко то рая не 
толь ко от ве ча ет со вре мен ным тре-
бо ва ни ям, но и обес пе чи ва ет дол-
гос роч ную кон ку рен тос по соб ность 
об ра зо ва тель ных уч реж де ний.

ЭИ ОС пре дстав ля ет со бой клю че-
вой ин стру мент циф ро вой транс-
фор ма ции вы сше го об ра зо ва ния. 
На ос но ве про ве ден но го ана ли за 
мож но сфор му ли ро вать ос нов ные 
вы во ды.

По вы ше ние ка че ства об ра зо ва-
тель но го про цес са. Ин тег ра ция в об-
ра зо ва тель ный про цесс пе ре до вых 
циф ро вых тех но ло гий, та ких как 
ис кус ствен ный ин тел лект, адап-
тив ное обу че ние и ана ли ти че ские 
ин стру мен ты, спо соб ству ет улуч-
ше нию об ра зо ва тель ных ре зуль та-
тов обу чаю щих ся. Внед ре ние дан-
ных тех но ло гий по зво ля ет об ра зо-
ва тель ным уч реж де ни ям не толь ко 
по вы сить уро вень под го тов ки сту-
ден тов, но и бо лее точ но от сле жи-
вать их про гресс, вы яв лять про-
блем ные об ла сти и пре до став лять 
ин ди ви дуа ли зи ро ван ные ре ко мен-
да ции для их устра не ния.

До ступ ность об ра зо ва ния. ЭИ-
ОС обес пе чи ва ет рав ный до ступ 

к об ра зо ва тель ным ре сур сам, в том 
чис ле для лиц с ог ра ни чен ны ми 
воз мож но стя ми здо ро вья, за счет 
ис поль зо ва ния муль ти язы чных ин-
тер фей сов и ди стан ци он ных тех но-
ло гий. Осо бен но важ но, что та кие 
си сте мы по зво ля ют обу чаю щим-
ся из от да лен ных ре гио нов по лу-
чать ка че ствен ное об ра зо ва ние без 
необ хо ди мо сти пе ре ез да, что сни-
жа ет ба рье ры для по лу че ния об ра-
зо ва ния и спо соб ству ет со кра ще-
нию об ра зо ва тель но го нера вен ства.

Эф фек тив ное уп рав ле ние об ра зо-
ва тель ным про цес сом. Ав то ма ти за-
ция ре ше ния ад ми нист ра тив ных 
за дач, та ких как контр оль ус пе-
вае мо сти и со став ле ние рас пи са-
ний, по зво ля ет оп ти ми зи ро вать 
за тра ты вре ме ни и ре сур сов об-
ра зо ва тель ных уч реж де ний. Эти 
про цес сы спо соб ству ют умень ше-
нию на груз ки на пре по да ва те лей 
и ад ми нист ра тив ный пер со нал, что 
в свою оче редь ос во бож да ет ре сур-
сы для раз ви тия но вых об ра зо ва-
тель ных ини циа тив и по вы ше ния 
ка че ства пре до став ляе мых ус луг.

Раз ви тие циф ро вых ком пе тен-
ций. Ис поль зо ва ние со вре мен ных 
циф ро вых ин стру мен тов и ме то-
дов обу че ния спо соб ству ет по вы-
ше нию уров ня циф ро вой гра мот-
но сти сту ден тов и пре по да ва те лей. 
В ус ло ви ях стре ми тель но раз ви-
ваю щей ся циф ро вой эко но ми ки та-
кие на вы ки ста но вят ся обя за тель-
ны ми для ус пеш ной про фес сио-
наль ной дея тель но сти. Кро ме то го, 
циф ро вая гра мот ность спо соб ству-
ет по вы ше нию уров ня вза и мо дей-
ствия в циф ро вой сре де, вклю чая 
уме ние ра бо тать с боль ши ми дан-

ны ми, поль зо вать ся ана ли ти чес-
ки ми ин стру мен та ми и со блю дать 
эти че ские нор мы ра бо ты с ин фор-
ма ци ей.

Пер со на ли за ция обу че ния. Внед ре-
ние ана ли ти че ских си стем и адап-
тив ных плат форм обес пе чи ва ет 
ин ди ви ду аль ный под ход к обу че-
нию, по вы шая его эф фек тив ность 
и удов лет во рен ность обу чаю щих ся. 
Это по зво ля ет учи ты вать уни каль-
ные об ра зо ва тель ные по треб но сти 
каж до го сту ден та, что в ко неч ном 
ито ге ве дет к по вы ше нию их ака-
де ми че ских до сти же ний и мо ти-
ва ции. Адап тив ные тех но ло гии 
так же по мо га ют ми ни ми зи ро вать 
от ста ва ние в обу че нии и со здать 
ус ло вия для бо лее глу бо ко го ус-
вое ния ма те риа ла.

Ус той чи вое раз ви тие об ра зо ва-
тель ной сре ды обес пе чи ва ет ся со-
блю де ни ем прин ци пов дос туп-
но сти, ин тег ра ции, бе зо пас но сти, 
адап тив но сти, пер со на ли за ции 
и масш та би руе мо сти. Рас смат ри-
вае мые си сте мы со зда ют ос но ву 
для дол гос роч но го раз ви тия об-
ра зо ва тель ных уч реж де ний, по мо-
гая им опе ра тив но адап ти ро вать ся 
к из ме не ни ям и внед рять ин но ва-
ци он ные ме то ды обу че ния.

Со зда ние и раз ви тие ЭИ ОС на-
прав ле ны на удов лет во ре ние со-
вре мен ных тре бо ва ний циф ро во-
го об ще ства и по вы ше ние кон ку-
рен тос по соб но сти об ра зо ва тель ных 
уч реж де ний. Они ста но вят ся 
неотъ ем ле мой ча стью со вре мен-
ной об ра зо ва тель ной си сте мы, фор-
ми руя ус ло вия для все сто рон не го 
раз ви тия сту ден тов и по вы ше ния 
ка че ства об ра зо ва тель ных ус луг.
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Ана лиз со вре мен ных ис сле до ва-
ний в об ла сти пе да го ги ки и пси хо-
ло гии по ка зы ва ет, что ор га ни за ция 
ис сле до ва тель ской дея тель но сти 
обу чаю щих ся на раз ных уров нях 
об ра зо ва ния рас смат ри ва ет ся как 
мощ ная ин но ва ци он ная об ра зо ва-
тель ная тех но ло гия. Дан ная тех но-
ло гия слу жит сред ством ком плекс-
но го ре ше ния за дач вос пи та ния, 
обу че ния, раз ви тия в со вре мен-
ном ми ре, спо со бом транс ля ции 
норм и цен но стей на уч но го со об-
ще ства в об ра зо ва тель ную си сте-
му, вос пол не ния и раз ви тия ин-
тел лек ту аль но го по тен циа ла об ще-
ства (Н.Г. Алек се ев, А.В. Ле он то вич, 
А.В. Обу хов, Л.Ф. Фо ми на) [7]. 

Осоз на ние важ но сти фор ми ро ва-
ния и раз ви тия учеб но- ис сле до ва-
тель ских уме ний на шло от ра же ние 
в до ку мен тах фе  де раль но го уров-
ня, рег ла мен ти рую щих дея тель-
ность си сте мы об ра зо ва ния. В фе-
де раль ном и го су дар ствен ном об-
ра зо ва тель ном стан дар те вы сше го 
об ра зо ва ния (ба ка лав ри ат по на-
прав ле нию под го тов ки 01.03.01 Ма-
те ма ти ка) (да лее – ФГОС ВО) сре ди 
об ла стей и сфер про фес сио наль ной 
дея тель но сти, в ко то рых вы пус кни-
ки, ос во ив шие об ра зо ва тель ную 
про грам му, мо гут осу ще ствлять 
про фес сио наль ную дея тель ность 
ука зы ва ет ся сфе ра на уч ных ис сле-
до ва ний. Так же от ме ча ет ся, что 

в рам ках ос вое ния про грам мы вы-
пус кни ки мо гут го то вить ся к ре-
ше нию за дач про фес сио наль ной 
дея тель но сти сле дую щих ти пов: 
пе да го ги че ский; на уч но- ис сле до ва-
тель ский; ор га ни за ци он но- управ-
лен че ский; про ект ный. По лу че ние 
пер вич ных на вы ков на уч но- ис-
сле до ва тель ской ра бо ты и ее осу-
ще ствле ние пре дпо ла га ет ся в хо-
де учеб ной и про из вод ствен ной 
прак тик [6].

Ком по нен ты   ис сле до ва тель ской 
дея тель но сти от не се ны к ба зо вым 
ре зуль та там ос вое ния об ра зо ва-
тель ных про грамм и вклю че ны 
в опи са ние уни вер саль ных и об-
ще про фес сио наль ных ком пе тен-
ций вы пус кни ка: 
• спо со бен осу ще ствлять по иск, 
кри ти че ский ана лиз и син тез ин-
фор ма ции (УК- 1);
• спо со бен оп ре де лять круг за дач 
в рам ках по став лен ной це ли и вы-
би рать оп ти маль ные спо со бы их 
ре ше ния (УК- 2);
• спо со бен при ме нять фун да мен-
таль ные зна ния (ОПК- 1) [6].

О.С. Ани си мов от ме ча ет, что 
учеб но- поз на ва тель ная ком пе тен-
тность у обу чаю щих ся не фор ми-
ру ет ся са мо сто я тель но, тре бу ет ся 
осо бая ор га ни за ция ин фор ма ци-
он но- поз на ва тель ной дея тель но-
сти, в ре зуль та те ко то рой про ис-
хо дит про дук тив ное ус вое ние зна-
ний, уме ний и ос вое ние спо со бов 
дея тель но сти [2]. Ре ше ние дан ной 
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зада чи за труд ня ет ся тем, что у аби-
ту ри ен тов и обу чаю щих ся млад-
ших кур сов уни вер си те та не сфор-
ми ро ва ны ба зо вые ис сле до ва тель-
ские дей ствия (несмот ря на то, что 
эта ра бо та дол жна про во дить ся на-
чи ная с уров ня на чаль но го об ще-
го об ра зо ва ния). Наш опыт по ка-
зы ва ет, что боль шин ство сту ден-
тов не вла де ет как эм пи ри чес ки ми 
(про во дить экс пе ри мент, неслож-
ное ис сле до ва ние, фор му ли ро вать 
вы во ды и под креп лять их до ка за-
тель ства ми на ос но ве ре зуль та тов 
про ве ден но го на блю де ния, опы та, 
из ме ре ния), так и тео ре ти чес ки ми 
ме то да ми по зна ния, свя зан ны ми 
с уме ния ми срав ни вать, обо бщать, 
клас си фи ци ро вать, ус та нав ли вать 
при чин но- след ствен ные свя зи, вы-
яв лять за ко но мер но сти и про ти-
во ре чия, недо ста ток ин фор ма ции 
для ре ше ния учеб ной (или прак-
ти че ской) за да чи [8].

На ли чие ощу ти мо го раз ры ва 
меж ду тре буе мым и необ хо ди мым 
для ре ше ния за дач, по став лен ных 
в ФГОС ВО, уров ня ми под го тов ки 
обу чаю щих ся оп ре де ля ет ак ту аль-
ность по ис ка пу тей фор ми ро ва-
ния и раз ви тия  учеб но- ис сле до ва-
тель ских уме ний у  сту ден тов млад-
ших кур сов уни вер си те та. В на шем 
ис сле до ва нии мы рас смат ри ва ем 
дан ную про бле му на при ме ре тех-
ни че ско го ву за в све те вы яв ле ния 
по тен циа ла дис цип лин ма те ма ти-
че ско го цик ла.

Тео ре ти че ские ос но вы ис-
сле до ва ния. Рас смат ри вая ло ги-
ку фор ми ро ва ния учеб но- ис сле-
до ва тель ских уме ний, необ хо ди-
мо опи рать ся на пре дстав ле ния 
о том, что в ос но ве ис сле до ва тель-
ской дея тель но сти, по сло вам А.Н. 
Под дья ко ва, ле жит ис сле до ва тель-
ское по ве де ние как од на из фун-
да мен таль ных форм вза и мо дей-
ствия жи вых су ществ с ре аль ным 
ми ром, на прав лен ная на его из уче-
ние и по зна ние.  Ис сле до ва тель ская 
дея тель ность обу чаю щих ся оп ре де-
ля ет ся как твор че ская дея тель ность, 
на це лен ная на по сти же ние ок ру-
жаю ще го ми ра, от кры тие субъ ек-
тив но но вых зна ний и спо со бов 

дея тель но сти, по струк ту ре со от-
вет ству ю щая на уч ной дея тель но-
сти, ха рак те ри зую щая ся це ле нап-
рав лен но стью, ак тив но стью, пре-
дмет но стью, мо ти ви ро ван но стью 
и со зна тель но стью (А.Ю. Бор щев-
ская, Е.И. До лян, Н.А. Се ме но ва, 
Л.Л. Ти мо фее ва) [цит. по: 7].

В ис сле до ва нии Г.Ф. Му ха ма дия-
ро вой вы де ле ны сле дую щие ком-
по нен ты ис сле до ва тель ской дея-
тель но сти стар шек лас сни ка: мо ти-
ва ция, на уч ный стиль мы шле ния, 
тех но ло ги че ская го тов ность к учеб-
но му ис сле до ва нию и твор че ская 
ак тив ность [5]. Т.Р. Крас но бае ва 
в струк ту ре ис сле до ва тель ских 
уме ний сту ден тов вы де ля ет от-
дель ные сла гае мые – мыс ли тель-
ные опе ра ции (ана лиз, син тез, 
срав не ние, клас си фи ка ция и дру-
гие) [4]. Учеб но- ис сле до ва тель ская 
дея тель ность сту ден тов от но сит ся 
к про дук тив ным ви дам дея тель но-
сти и яв ля ет ся пре дпо сы лкой твор-
че ской дея тель но сти, спо соб но сти 
осу ще ствлять на уч но- ис сле до ва-
тель скую дея тель ность в бу ду щем. 
Учеб но- ис сле до ва тель ская дея тель-
ность обу чаю щих ся ву зов – оп ти-
маль ный спо соб по лу че ния зна-
ний, обес пе чи ваю щий раз ви тие 
уме ний са мо сто я тель но мыс лить, 
про во дить ана лиз, ис кать спо со бы 
ре ше ния за дач. 

При гра мот ной ор га ни за ции 
учеб но- ис сле до ва тель ской дея тель-
но сти у обу чаю щих ся фор ми ру ют-
ся учеб но- ис сле до ва тель ские уме-
ния. В сво ей ра бо те мы опи ра ем-
ся на оп ре де ле ние, пре дло жен ное 
Е.С. Бес смель це вой: «учеб но- ис сле-
до ва тель ские уме ния – спо соб ность 
со зна тель но вы пол нять учеб но- ис-
сле до ва тель ские дей ствия (на блю-
де ние, смыс ло вое вос при ятие ин-
фор ма ции, ос мыс ле ние и ин тер-
пре та цию ин фор ма ции, срав не ние, 
ана лиз, син тез, со став ле ние пла на, 
вы де ле ние фак тов, фор му ли ро ва-
ние по ло же ний, под го тов ку тек ста 
ре фе ра та, ста тьи, со об ще ния, док-
ла да, от че та, кур со вой, дип лом ной 
ра бо ты и так да лее)» [3, с. 9].

В ря де ис сле до ва ний (Н.С. Аме-
ли на, В.И. Андре ев, М.А. Бе ля-

ло ва, Т.А. Бес па мят ных, В.А. Да-
лин гер, И.А. Зим няя, А.В. Ле он то-
вич, В.Н. Ли тов чен ко, А.В. Усо ва, 
3.А. Хай рет ди но ва, Г.И. Щу ки на 
и др.) под чер ки ва ет ся необ хо ди-
мость по ис ка пу тей и спо со бов раз-
ви тия учеб но- ис сле до ва тель ских 
уме ний сту ден тов, ука зы ва ет ся на 
необ хо ди мость учи ты вать, ка кие 
имен но уме ния в на сто я щее вре мя 
спо соб ству ют раз ви тию твор че ской 
лич но сти при обу че нии в рам ках 
раз лич ных дис цип лин. 

На ос но ве ана ли за име ю щих ся 
в пси хо ло го- пе да го ги че ской ли те ра-
ту ре ва ри ан тов клас си фи ка ции ис-
сле до ва тель ских уме ний (В.А. Адо-
льф, Т.В. За ха ров, Л.И. Мос ко вая, 
А.С. Обу хов, Н.В. Сы чко ва), на ми 
раз ра бо та на си с те ма по этап но го 
фор ми ро ва ния учеб но- ис сле до ва-
тель ских уме ний у обу чаю щих ся 
пер во го и вто ро го кур сов при из-
уче нии дис цип лин ма те ма ти че-
ско го цик ла.

Пер вый этап. На дан ном эта пе 
необ хо ди мы сле дую щие уме ния: 
ста вить цель и вы де лять за да чу, 
при под дер жке пре по да ва те ля вы-
дви гать ги по те зы, ис поль зо вать 
зна ния из со дер жа ния из уча е мых 
дис цип лин, на хо дить несколь ко 
спо со бов ре ше ния за да чи и вы би-
рать оп ти маль ный. Важ ны ми яв ля-
ют ся уме ния, ко то рые обес пе чи ва-
ют воз мож ность ра бо тать с раз лич-
ны ми ис точ ни ка ми ин фор ма ции, 
пре дстав лять на гляд но и кон крет-
но идеи и ре зуль та ты дея тель но сти 
в ви де схем, гра фи ков и так да лее 
[4]. Во стре бо ван ность уме ния са мо-
сто я тель но осу ще ствлять по иск ин-
фор ма ции, необ хо ди мой для ре ше-
ния за да чи или про бле мы, ра стет 
с уче том кор рек ти ров ки ра бо чей 
про грам мы дис цип ли ны «Ма те ма-
ти ка», при вед шей к умень ше нию 
ко ли че ства ау ди тор ных ча сов на ее 
ос вое ние при со хра не нии объ ема 
из уча е мо го ма те риа ла. Со от вет-
ствен но, на дан ный мо мент зна-
чи тель ная часть со дер жа ния пре-
дназ на че на для са мо сто я тель но го 
из уче ния сту ден та ми. 

Как это не па ра док саль но зву чит, 
жи вя в век дос туп но сти ин фор ма-
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ции, вы ра стая в ин фор ма ци он ном 
об ще стве, мно гие обу чаю щие ся 
не уме ют ра бо тать с ин фор ма ци-
ей. Осо бую слож ность пре дстав-
ля ет для них ра бо та с ли те ра ту рой, 
но и по иск необ хо ди мых све де-
ний в Ин тер не те но сит «по тре би-
тель ский», а не ис сле до ва тель ский 
ха рак тер. Это зна чит, что со вре-
мен ные сту ден ты хо тят най ти «го-
то вую» ин фор ма цию, ре ше ние за-
да чи, а не про ве сти кро пот ли вую 
ра бо ту по сбо ру, ана ли зу, си сте ма-
ти за ции дан ных, их обо бще нию 
и при ме не нию.

Ра бо та на пер вом эта пе ос лож ня-
ет ся тем, что у ря да обу чаю щих ся 
еще не сфор ми ро ва на по треб ность 
в зна ни ях, не со зрел ин те рес к уче-
нию. Пе ред пре по да ва те лем сто ит 
за да ча обес пе чить по яв ле ние у вче-
раш не го аби ту ри ен та стрем ле ния 
к учеб ной дея тель но сти, сфор ми-
ро вать по ло жи тель ную мо ти ва-
цию к ней. Раз ви тию мо ти ва ции 
спо соб ству ет по ни ма ние сту ден-
том ро ли ма те ма ти че ских на вы-
ков, по зво ляю щих че ло ве ку ори-
ен ти ро вать ся в ок ру жаю щем его 
ми ре, ма те ма ти че ско го мы шле-
ния, спо соб ству ю ще го фор ми ро ва-
нию ми ро воз зре ния, по сти же нию 
на уч ных кон цеп ций и за ко но мер-
но стей. Ка че ствен ных ма те ма ти че-
ских зна ний тре бу ет стре ми тель-
ное раз ви тие вы со ких тех но ло гий 
во всех сфе рах жиз ни. 

Для то го, что бы пер во кур сни ки 
по- на сто я ще му вклю ча лись в ра бо-
ту, необ хо ди мо ста вить пе ред ни ми 
в хо де учеб ной дея тель но сти по-
нят ные и зна чи мые для них за да-
чи. Ста нов ле ние мо ти ва ции, фор-
ми ро ва ние ин те ре са к ма те ма ти ке 
невоз мож но без ре ше ния про бле-
мы по вы ше ния уров ня фун да мен-
таль ной под го тов ки по пре дме ту 
(на при мер, пу тем ор га ни за ции до-
пол ни тель ных за ня тий для сту-
ден тов, име ю щих невы со кие бал-
лы вход но го те сти ро ва ния). 

На вто ром эта пе дол жно про-
ис хо дить рас ши ре ние спек тра ис-
поль зуе мых обу чаю щи ми ся спо-
со бов учеб но- ис сле до ва тель ской 
дея тель но сти, фор ми ро ва ние спо-

соб но сти «пре одо ле вать гра ни цы», 
ис кать ин но ва ци он ные ин стру-
мен ты и тех но ло гии. Рас смот рим 
так ти ку ра бо ты на дан ном эта пе 
на при ме ре обу че ния по раз де лу 
«Век тор ная ал геб ра», ре ко мен до-
ван но му для са мо сто я тель но го из-
уче ния. От ме тим неко то рые об сто-
я тель ства:
• ба зо вые зна ния по дан но му раз-
де лу сту ден ты при об ре ли в хо де 
обу че ния в шко ле;
• это пер вый раз дел вы сшей ма-
те ма ти ки, ко то рый пер во кур сни-
ки бу дут из учать са мо сто я тель но;
• ос нов ной за да чей обу чаю щих-
ся бы ла фор му ли ров ка во про сов 
к пре дсто я щей лек ции по ито гам 
са мо сто я тель но го из уче ния тео-
рии, рас смот ре ния оп ре де ле ний 
ба зо вых по ня тий раз де ла;
• в ка че стве средств и спо со бов вы-
пол не ния ра бо ты бы ло пре до став-
ле но учеб ное по со бие, ори ен ти ро-
ван ное на дан ный кон тин гент обу-
чаю щих ся, кон спек ти ро ва ние по 
ме ре необ хо ди мо сти; от дель ные 
сту ден ты по соб ствен ной ини циа-
ти ве об ра ти лись к обу чаю щим ро-
ли кам, под го тов лен ным пре по да-
ва те ля ми из дру гих ву зов, раз ме-
щен ным в се ти Ин тер нет;
• обу чаю щим ся бы ло да но за да ние 
под го то вить док ла ды и пре зен та-
ции по неболь шим под те мам (па-
ра гра фам) из уча е мо го раз де лам, 
вы звав шее у них ин те рес.

В ра бо те при ня ли уча стие сту-
ден ты Ес те ствен но- на уч но го ин-
сти ту та Даль не во сточ но го го су-
дар ствен но го уни вер си те та пу-
тей со об ще ния, обу чаю щие ся по 
спе ци аль но сти 20.05.01 «По жар-
ная бе зо пас ность» и на прав ле ни-
ям 21.03.01 «Нефте га зо вое де ло», 
20.03.01 «Тех нос фер ная бе зо пас-
ность». Об щее ко ли че ство обу чаю-
щих ся – 82 че ло ве ка.

По ито гам про де лан ной са мо сто-
я тель ной ра бо ты сту ден ты при сла-
ли во про сы, ко то рые по мог ли нам 
объ ек тив но оп ре де лить, на ка кие 
те мы раз де ла «Век тор ная ал геб ра» 
необ хо ди мо об ра тить вни ма ние на 
лек ции. В даль ней шем в хо де лек-
ции об суж дал ся тео ре ти че ский ма-

те ри ал, осу ще ствля лось обу че ние 
его при ме не нию для ре ше ния за-
дач по из уча е мо му раз де лу.

Про ве ден ная ра бо та по зво ли ла 
нам вы явить, ка кие зна ния по пре-
дме ту и учеб но- ис сле до ва тель ские 
уме ния сфор ми ро ва ны у сту ден тов 
на на чаль ном эта пе, ка кие спо со бы 
обу че ния «пре одо ле нию гра ниц» 
яв ля ют ся эф фек тив ны ми. О про-
дук тив но сти вы бран но го под хо-
да кос вен но сви де тель ству ют дан-
ные про ме жу точ но го контр оля по 
раз де лу: 35 (43 %) обу чаю щих ся по-
лу чи ли по ло жи тель ные оцен ки, 9 
(10,9 %) – «неудов лет во ри тель но». 
Наи боль шие за труд не ния воз ни-
ка ли при необ хо ди мо сти вый ти 
на уро вень при ме не ния по лу чен-
ных зна ний для ре ше ния за дач. 
Фор ми ро ва ние у пер во кур сни ков 
необ хо ди мых уме ний свя за но со 
сле дую щим эта пом на шей ра бо ты.

Тре тий этап. Ос  нов ным спо-
со бом фор ми ро ва ния ис сле до ва-
тель ских уме ний на за ня ти ях по 
вы сшей ма те ма ти ке яв ля ет ся ре-
ше ние уч еб но- ис сле до ва тель ских 
за дач (да лее – УИЗ). Со глас но оп-
ре де ле нию, пре дло жен но му О.С. 
Ани си мо вым, УИЗ – это фор ма ор-
га ни за ции со дер жа ния учеб но го 
ма те риа ла, по зво ляю щая пе да го-
гу со здать про блем ную си туа цию, 
пря мо или кос вен но за дать цель, 
ус ло вия и тре бо ва ния ис сле до ва-
тель ской дея тель но сти, в про цес се 
ко то рой обу чаю щие ся бу дут ак тив-
но ов ла де вать зна ния ми, уме ния-
ми и на вы ка ми, раз ви вать ис сле-
до ва тель ские уме ния и спо соб но-
сти [2]. Мы со глас ны с мне ни ем 
В.А. Адоль фа: «На учить сту ден-
тов по- на сто я ще му по ни мать и ре-
шать за да чи мож но лишь в про-
цес се спе ци аль но ор га ни зо ван ной 
дея тель но сти, си туа ции, в ко то рой 
обу чаю щие ся яв ля ют ся ак тив ны-
ми, мо ти ви ро ван ны ми участ ни-
ка ми по ис ка раз лич ных спо со бов 
ре ше ния за дач» [1].

В рам ках на ше го ис сле до ва ния 
мы опи ра ем ся на клас си фи ка цию 
за дач, пре дло жен ную В.Г. Яр ко-
вым [9]. Дея тель ность по фор ми ро-
ва нию учеб но- ис сле до ва тель ских 
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уме ний у пер во кур сни ков на тре-
тьем эта пе пре дла гае мой на ми си-
сте мы ра бо ты пре по да ва те ля сле-
ду ет на чи нать с по зна ва тель ных 
за дач, пре дпо ла гаю щих са мо сто я-
тель ность в по ис ке но вых зна ний 
и спо со бов ре ше ния. Важ но от ме-
тить, что боль шин ство сту ден тов 
(да же обу чаю щие ся с низ ким уров-
нем фун да мен таль ной под го тов-
ки) спо соб но са мо сто я тель но най-
ти от вет. Те, кто в си лу сфор ми ро-
вав ших ся нега тив ных при вы чек, 
неоп рав дан ных опа се ний об ра ща-
ет ся к ре шеб ни кам или ищет го-
то вые ре ше ния в Ин тер не те, так-
же по лу ча ют им пу льс к раз ви тию 
учеб но- ис сле до ва тель ских уме ний. 
На хо дя схо жие по ус ло вию за да чи, 
они учат ся вы стра и вать ре ше ние 
по об раз цу. При этом ис поль зу ют-
ся та кие ум ствен ные дей ствия, как 
срав не ние и ана лиз. 

С це лью про вер ки ре зуль та тив-
но сти ра бо ты на тре тьем эта пе обу-
чаю щим ся бы ло пре дло же но за-
да ние, вклю чав шее пять за дач из 
раз де ла «Гео мет ри че ский смысл 
про из вод ной». За фик си ро ван ное 
вре мя по лно стью спра ви лись с за-
да ни ем 36 % сту ден тов, ча стич но – 
52 %, не спра ви лись – 12 %. Был сде-
лан вы вод о том, что боль шин ство 
обу чаю щих ся ус вои ли при емы ра-
бо ты с по зна ва тель ны ми за да ча ми. 

Чет вер тый этап (вто рой се местр 
пер во го го да обу че ния) пре дпо ла-
га ет пе ре ход к ра бо те над ре ше ни-
ем про блем ных за дач, «тре бую-
щих от кры тия (ус вое ния) но вых 
зна ний» [9]. Про блем ные за да чи 
мо гут ис по льзо вать ся при из уче-

нии тем «При ло же ния оп ре де лен-
но го ин тег ра ла» и «Диф фе рен ци-
аль ные урав не ния». 

Пя тый этап (вто рой курс) свя зан 
с при ме не ни ем твор че ских и ис-
сле до ва тель ских за дач, в ко то рых 
про бле ма мо жет быть яв но не оп-
ре де ле на, мо жет пре дпо ла гать ся 
бо лее од но го спо со ба ре ше ния, ре-
зуль тат ре ше ния за да чи и сред ства 
его до сти же ния – неиз вест ны [9]. 
Ра бо та с дан ны ми ти па ми за дач 
по зво ля ет раз ви вать у обу чаю щих-
ся опе ра ци он ные уме ния, ум ствен-
ные дей ствия и опе ра ции, при ме-
няе мые в ис сле до ва тель ской дея-
тель но сти. По ми мо уже ос во ен ных 
ими опе ра ций (срав не ние, ана лиз 
и син тез), ис поль зу ют ся аб стра ги-
ро ва ние, обо бще ние, вы дви же ние 
ги по те зы, со по став ле ние и дру гие 
мыс ли тель ные опе ра ции. 

На дан ном эта пе мы не толь ко 
да ем сту ден там го то вые за да чи 
обо зна чен ных вы ше ти пов, со став-
лен ные на ми со вмест но с пре по да-
ва те ля ми спе ци аль ных дис цип лин, 
но и пре дла га ем обу чаю щим ся са-
мо сто я тель но со ста вить ус ло вия за-
дач, свя зан ные с из уча е мы ми по 
спе ци аль но сти пре дме та ми, при-
ме няя по лу чен ные зна ния из раз-
ных об ла стей. 

Наш опыт по ка зы ва ет, что осо-
бен но ус пеш но ра бо ту по фор ми-
ро ва нию учеб но- ис сле до ва тель-
ских уме ний у сту ден тов на пя том 
эта пе мож но ор га ни зо вать при из-
уче нии тео рии ве ро ят но стей. Док-
ла ды, под го тов лен ные обу чаю щи-
ми ся вто ро го кур са раз ных на прав-
ле ний под го тов ки, о при ло же нии 

тео рии ве ро ят но стей в тех нос фе ре, 
по жар ной бе зо пас но сти, при из-
уче нии нефте га зо во го де ла и дру-
гих во про сов, сви де тель ству ют 
о сфор ми ро ван но сти уме ния ис-
поль зо вать аб стракт ный ма те ма-
ти че ский ап па рат для объ яс не ния 
кон крет ных фор мул, рас смат ри вае-
мых в рам ках спе ци аль ных дис-
цип лин. 

Та ким об ра зом, ана лиз ин но ва-
ци он ных под хо дов и ин стру мен-
тов для эф фек тив но го фор ми ро-
ва ния и раз ви тия учеб но- ис сле-
до ва тель ских уме ний у сту ден тов 
млад ших кур сов тех ни че ских ву-
зов при из уче нии ма те ма ти ки по-
зво лил нам про стро ить си сте му по-
этап но го ре ше ния по став лен ной 
за да чи. На чи ная ра бо ту с фор ми-
ро ва ния учеб ной мо ти ва ции сту-
ден тов к из уче нию ма те ма ти ки, 
их ин те ре са к пре дме ту, при ни мая 
во вни ма ние их воз раст ные и ин-
ди ви ду аль ные осо бен но сти, оп ре-
де лив на чаль ный уро вень сфор-
ми ро ван но сти ис ко мых на вы ков, 
необ хо ди мо в даль ней шем пла но-
мер но рас ши рять спо со бы учеб но- 
ис сле до ва тель ской дея тель но сти, 
учить обу чаю щих ся «пре одо ле-
вать гра ни цы», раз ви вать учеб но- 
ис сле до ва тель ские уме ния, вклю-
чая их в про цесс ре ше ния по зна-
ва тель ных, за тем про блем ных, и, 
на ко нец, твор че ских и ис сле до ва-
тель ских за дач. По лу че н ие пре два-
ри тель ных по ло жи тель ных ре зуль-
та тов реа ли за ции раз ра бо тан ной 
си сте мы оп ре де ля ет на прав ле ния 
даль ней ше го по ис ка пу тей ее со-
вер шен ство ва ния.
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Обу че ние ино стран но му язы ку 
яв ля ет ся обя за тель ной ча стью про-
грам мы вы сших ин же нер ных во-
ен ных об ра зо ва тель ных ор га ни за-
ций в со от вет ствии с фе де раль ным 
го су дар ствен ным об ра зо ва тель ным 
стан дар том вы сше го об ра зо ва ния 
тре тье го по ко ле ния (да лее – ФГОС 
ВО 3++). Гео по ли ти че ские со бы-
тия и по ло же ние на шей стра ны на 
ми ро вой арене в на сто я щее вре мя 

тре бу ют от дей ству ю щих и бу ду-
щих офи це ров зна ния ино стран-
ных язы ков и уме ния ис поль зо вать 
их на бы то вом уровне и в рам ках 
про фес сио наль ной ком му ни ка ции. 

Ак ту аль ность те ма ти ки дан ной 
ста тьи обус лов ле на так же тре бо ва-
ни ем ФГОС ВО 3++ к ре зуль та там 
ос вое ния про грам мы спе циа ли те та. 
Сре ди пла ни руе мых ре зуль та тов 
обу че ния вы де ле на уни вер саль-

ная ком пе тен ция (УК- 4) по при-
ме не нию со вре мен ных ком му ни-
ка тив ных тех но ло гий, в том чис-
ле на ино стран ном (ино стран ных) 
язы ке (язы ках), для ака де ми че ско-
го и про фес сио наль но го вза и мо-
дей ствия [4]. В по след ние де ся ти-
ле тия на блю да ет ся зна чи тель ный 
рост чис ла ис сле до ва ний по ме то-
ди ке пре по да ва ния ино стран ных 
язы ков, по свя щен ных во про сам 
раз ви тия ком му ни ка тив ной ком-
пе тен ции обу чаю щих ся [3, с. 68]. 
Вме сте с этим на дан ный мо мент 
не пре дло же ны пу ти фор ми ро ва-
ния ком му ни ка тив ной ком пе тен-
ции в ус ло ви ях ши ро ко го при ме не-
ния пе ре вод ных ме то дов в про цес-
се обу че ния ино стран но му язы ку. 
Этим оп ре де ля ет ся важ ность из-
уче ния воз мож но стей дан ной 
груп пы ме то дов в ре ше нии рас-
смот рен ных вы ше за дач.

В «Сло ва ре тер ми нов и по ня-
тий лин гво ди дак ти че ской тео рии 
ошиб ки» ком му ни ка тив ная ком-
пе тен ция оп ре де ля ет ся как «спо-
соб ность сред ства ми из уча е мо го 
язы ка осу ще ствлять ре че вую дея-
тель ность в со от вет ствии с це ля-
ми, за да ча ми, си туа ци ей об ще ния 
в рам ках оп ре де лен ной сфе ры дея-
тель но сти. В ос но ве ком му ни ка-
тив ной ком пе тен ции ле жит ком-
плекс уме ний, ко то рые по зво ля ют 
ком му ни кан ту уча ство вать в ре че-
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вом об ще нии» [1, с. 41]. Это уме-
ния, свя зан ные с уст ным об ще ни-
ем (мо но ло ги че ской и диа ло ги че-
ской ре чью) и пись мен ной ре чью, 
ве де ни ем де ло вой пе ре пи ски, про-
дук тив ным чте ни ем и слу ша ни ем. 

Воз мож ность ре ше ния за дач фор-
ми ро ва ния ком му ни ка тив ной ком-
пе тен ции за ви сит от вы бо ра ме то-
дов обу че ния ино стран но му язы ку.

С це лью оп ре де ле ния пре об ла-
даю щих ме то дов обу че ния ино-

стран ным язы кам, ис поль зуе мым 
для фор ми ро ва ния УК- 4 в во ен но- 
учеб ном за ве де нии, был про ве ден 
оп рос пре по да ва те лей ка фед ры 
ино стран ных язы ков Во ен но- кос-
ми че ской ака де мии име ни А.Ф. Мо-
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жай ско го. В ра бо те при ня ли уча-
стие 40 че ло век, каж дый из ко то рых 
от ве тил на воп рос «Ка кие ме то ды 
обу че ния ино стран но му язы ку Вы 
ча ще все го ис поль зуе те при про-
ве де нии прак ти че ских за ня тий?». 
Пре дла гал ся вы бор из ос нов ных ме-
то дов обу че ния: ау дио ви зу аль ный, 
ау дио- лин гваль ный, грам ма ти ко- 
пе ре вод ной, ком му ни ка тив ный. 

Пре дпо ла га лось, что каж дый ва-
ри ант от ве та име ет рав ный ве со вой 
ко эф фи ци ент. Ре зуль та ты оп ро са 
(см. Ри су нок) по ка за ли, что пре по-
да ва те ли ис поль зу ют все пе ре чис-
лен ные вы ше ме то ды обу че ния, 
ли ди рую щую по зи цию за ни ма-
ет грам ма ти ко- пе ре вод ной ме тод. 

Пе ре вод ные ме то ды обу че ния 
(грам ма ти ко- пе ре вод ной, тек сто-
во- пе ре вод ной) име ют боль шое 
зна че ние, по сколь ку да ют хо ро-
шее зна ние си сте мы язы ка и вла-
де ние пе ре вод чес ки ми уме ния ми 
[5, с. 192]. Грам ма ти ко- пе ре вод ной 
ме тод тра ди ци он но ис поль зу ет ся 
для фор ми ро ва ния грам ма ти че-
ско го на вы ка ин дук тив ным и де-
дук тив ным спо со ба ми. Тек сто во- 
пе ре вод ной ме тод обес пе чи ва ет 
не толь ко из уче ние грам ма ти ки, 
но и лек си че ских еди ниц в рам-
ках от дель ной те мы.

Од на ко, в слу чае, ко гда пе ре вод-
ные ме то ды ста но вят ся пре об ла-
даю щи ми в про цес се обу че ния 
ино стран ным язы кам, они не да-

ют воз мож но сти пе рей ти к непос-
ред ствен ной ком му ни ка ции, необ-
хо ди мой для фор ми ро ва ния УК- 4. 
В этой свя зи це ле со об раз но до пол-
нить пе ре вод ные ме то ды раз лич-
ны ми ком му ни ка тив ны ми при ема-
ми. По доб ная ин тег ра ция по зво лит 
обу чаю щим ся не толь ко ов ла деть 
лек си ко- грам ма ти че ской струк-
ту рой язы ка, но и при ме нить ее 
в прак ти ке уст ной и пись мен ной 
ре чи. 

Рас смот рим ус ло вия, при ко то-
рых ин тег ра ция ком му ни ка тив-
ных при емов и пе ре вод ных ме то-
дов обес пе чи ва ет эф фек тив ность 
ра бо ты по фор ми ро ва нию ком му-
ни ка тив ной ком пе тен ции: 
• ши ро кое ис поль зо ва ние уст ных 
уп раж не ний;
• чте ние, пе ре вод и ана лиз ак ту-
аль ной ли те ра ту ры на уч но- тех ни-
че ско го и во ен но- тех ни че ско го со-
дер жа ния;
• ра бо та в ма лых груп пах.

Ис поль зо ва ние уст ных уп раж-
не ний. Тра ди ци он но на за ня ти ях 
де ла ет ся ак цент на пись мен ной 
фор ме ра бо ты. Для ре ше ния за дач 
фор ми ро ва ния ком му ни ка тив ной 
ком пе тен ции пре по да ва те лю необ-
хо ди мо так же ши ро ко ис поль зо-
вать раз лич ные уст ные уп раж не-
ния. Они мо гут быть пре дстав ле-
ны в фор ме ро ле вых игр, диа ло гов, 
мо но ло гов или об суж де ния на ос-
но ве про чи тан ных тек стов.

Та кая фор ма ре че вой ак тив но-
сти как диа лог «Док лад стар ше му 
по зва нию» мо жет ис по льзо вать-
ся для фор ми ро ва ния спо соб но сти 
при ме нять ком му ни ка тив ные тех-
но ло гии для про фес сио наль но го 
вза и мо дей ствия.

При ме ром рас ши ре ния уст ной 
прак ти ки так же слу жит тре ни ров-
ка непод го тов лен ной ре чи по те-
ме. На пер вом эта пе до проч те ния 
тек ста обу чаю щим ся пре дла га ет ся 
из учить ут вер жде ние и вы ска зать 
свое мне ние о про бле ме, при ве-
сти при ме ры и со гла сить ся или не 
со гла сить ся с мне ни ем со слу жив-
цев. Об мен мне ния ми про во дит ся 
в фор ме дву сто рон не го пе ре во да 
вы ска зы ва ний. При ра бо те с та ки-
ми ви да ми уп раж не ний необ хо ди-
мо ак туа ли зи ро вать со от вет ству ю-
щую лек си ку, ре че вые шаб ло ны, 
при по мо щи ко то рых вво дит ся вы-
ска зы ва ние сво е го мне ния. Та кое 
рас ши ре ние уст ной прак ти ки по-
зво ля ет раз ви вать уме ние ори ен-
ти ро вать ся в си туа ци ях об ще ния.

По ито гам тре ни ров ки уме ний 
диа ло ги че ской ре чи на ос но ве про-
чи тан но го тек ста, а за тем непод го-
тов лен но го вы ска зы ва ния с дву-
сто рон ним пе ре во дом обу чаю щие-
ся мо гут пе рей ти к бо лее слож ной 
фор ме ра бо ты. Это мо жет быть уча-
стие в ро ле вой иг ре «Кон фе рен-
ция». Ро ле вая иг ра име ет зна чи-
тель ный по тен ци ал для фор ми ро-

Рисунок. Основные методы обучения иностранным языкам 
в Военно - космической академии имени А.Ф. Можайского
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ва ния на вы ков ком му ни ка ции на 
за ня ти ях по ино стран но му язы ку. 
Важ но пра виль но по до брать сю-
жет, за кре пить за каж дым участ-
ни ком ро ли, вы стра и вая от но ше-
ния меж ду ни ми в со от вет ствии 
с ро лью каж до го [2, с. 147]. Обу чаю-
щие ся дол жны бы стро ори ен ти ро-
вать ся в вы бо ре под хо дя щей лек-
си ки и грам ма ти че ских струк тур.

Чте ние, пе ре вод и ана лиз ак ту аль-
ной ли те ра ту ры на уч но- тех ни че-
ско го и во ен но- тех ни че ско го со дер-
жа ния (жур на лы «Discover», «New 
Scientist» или «Scientifi c American») 
с по сле дую щим со став ле ни ем ан-
но та ции, ре фе ра та и крат ко го пе-
ре ска за мо гут быть ис поль зо ва ны 
на прак ти че ских за ня ти ях обу чаю-

щих ся стар ших кур сов. Та кая ра бо-
та по зво лит под дер жи вать уро вень 
вла де ния уст ной и пись мен ной ре-
чью на про фес сио наль ном уровне, 
обо га тит сло вар ный за пас бу ду щих 
во ен ных ин же не ров, а так же по зна-
ко мит обу чаю щих ся с тех ни чес ки-
ми ин но ва ция ми и до сти же ния ми. 
Вы пол не ние по доб ных уп раж не-
ний бу дет эф фек тив ным при ус ло-
вии ор га ни за ции вза и мо дей ствия 
обу чаю щих ся в ма лых груп пах. Эта 
фор ма ра бо ты обес пе чит раз ви тие 
уме ния пе ре да вать и вос при ни мать.

За клю че ние. Пе ре вод ные ме-
то ды ос та ют ся во стре бо ван ны ми 
в про цес се обу че ния ино стран но му 
язы ку. Они мо гут слу жить эф фек-
тив ным ин стру мен том для фор ми-

ро ва ния ком му ни ка тив ной ком-
пе тен ции обу чаю щих ся во ен но- 
учеб ных за ве де ний при ус ло вии 
ин тег ра ции с оп ре де лен ны ми ком-
му ни ка тив ны ми при ема ми.

Со сре до то чив вни ма ние на рас-
ши ре нии уст ной прак ти ки (уме-
ние диа ло ги че ской и мо но ло ги-
че ской ре чи на ос но ве из учен ных 
ау тен тич ных ма те риа лов) с по мо-
щью ак тив но го внед ре ния ра бо ты 
в ма лых груп пах, пре по да ва те ли 
мо гут зна чи тель но улуч шить ре-
зуль та тив ность обу че ния. Важ но 
ори ен ти ро вать ся на та кие со став-
ляю щие язы ко вой ком му ни ка ции 
как уме ние ве сти диа лог, по ни мать 
со бе сед ни ка и эф фек тив но об ме-
ни вать ся ин фор ма ци ей. 

ЛИТЕРАТУРА
1.  Балыхина Т.М., Игнатьева О.П. Словарь терминов и понятий лингводидактической теории ошибки. М.: Изда-

тельство РУДН, 2006. 121 с.
2.  Бородина А.И. Использование коммуникативных игр для развития умений устного общения на практических 

занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе // Модернизация системы подготовки по иностранному язы-
ку в неязыковых вузах. М.: Редакционно-издательский центр «Рема», 2012. С. 138–148.

3.  Крапивкина О.А., Синева Ю.О. О традициях и инновациях в методике преподавания иностранных языков. URL: 
https://journals.istu.edu/vestnik_irgtu/journals/2013/09 (дата обращения: 09.12.2024).

4.  Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 12.08.2020 № 964 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специ-
альности 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» / 
Портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. URL: https://fgosvo.
ru/news/view/4791 (дата обращения: 07.12.2024).

5.  Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика. Учебное пособие для преподавателей и студен-
тов. 3-е изд. М.: Филоматис, 2007. 480 с. 

REFERENCES
1.  Balykhina T.N., Ignatyeva O.P. Slovar` terminov i ponyatii lingvodidakticheskoy teorii oshibky [Dictionary of terms and 

concepts of the linguodidactic theory of error]. Moscow: RUDN, 2006. P. 121. (in Russian).
2.   Borodina A.I. Ispol’zovanie kommunikativnyh igr dlya razvitiya umenij ustnogo obshcheniya na prakticheskih zanyatiyah 

po inostrannomu yazyku v neyazykovom vuze [The use of communicative games for the development of oral commu-
nication skills in practical classes in a foreign language in a non-linguistic university]. Modernizaciya sistemy podgotovki 
po inostrannomu yazyku v neyazykovyh vuzah. Moscow: Rema, 2012. P. 138–148. (in Russian)

3.  Krapivkina O.A., Sineva Yu.O. O traditsiyakh i innovatsiyakh v metodike prepodavaniya inostrannykh yazykov [On tra-
ditions and innovations in methods of teaching foreign languages]. Available at: https://journals.istu.edu/vestnik_irgtu/
journals/2013/09 (date of the Application: 09.12.2024). (in Russian).

4.  Prikaz Ministerstva nauki i vysshego obrazovaniya Rossiyskoy Federatsii ot 12.08.2020 № 964 “Ob utverzhdenii feder-
al’nogo gosudarstvennogo obrazovatel’nogo standarta vysshego obrazovaniya - spetsial’nosti po spetsial’nosti 24.05.01 
Proyektirovaniye, proizvodstvo i ekspluatatsiya raketnykh i raketno-kosmicheskikh kompleksov” [Order of the Ministry 
of Science and Higher Education of the Russian Federation dated August 12, 2020 No. 964 “On approval of the federal 
state educational standard of higher education - specialty in specialty 05.24.01 Design, production and operation of 
rocket and rocket-space complexes”]. Portal of federal state educational standards of higher education. Available at: 
https://fgosvo.ru/news/view/4791 (date of the Application: 07.12.2024). (in Russian).

5.  Shchukin A.N. Obuchenie inostrannym yazykam: Teoriya i praktika: Uchebnoe posobie dlya prepodavatelei i studentov 
[Teaching foreign languages: Theory and practice: A textbook for teachers and students]. Moscow: Philomatis, 2007. 
480 р. (in Russian).

Поступила в редакцию: 26.12.2024     Received: 26.12.2024
Поступила после рецензирования: 30.01.2025    Revised: 30.01.2025
Поступила к публикации: 11.02.2025     Accepted: 11.02.2025



DOI: 10.18137/RNU.HET.25.01.P.050                                                                                                              УДК 378+159.9

Соловьева В.А., 
Саратовский государственный медицинский университет имени 
В.И. Разумовского, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Клоктунова Н.А., Барсукова М.И., 
Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского

Буланова Д.В.,

Кузьмин А.М.,
Саратовский государственный аграрный университет генетики, 
биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова

Комплексный подход к формированию 
академической мотивации у студентов

© Соловьева В.А., Клоктунова Н.А., Барсукова М.И., Буланова Д.В., Кузьмин А.М., 2025

Моти ва ция – это фи ло соф ский ка-
мень, пре вра щаю щий лю бой про-
цесс, реа ли зуе мый че ло ве ком, в про-
ак тив ное дей ствие. В по лной ме-
ре дан ное ут вер жде ние от но си мо 
к уче нию. Толь ко вы со кий уро вень 
мо ти ва ции участ ни ков об ра зо ва-
тель ных от но ше ний бу дет спо соб-
ство вать рас кры тию и раз ви тию всех 
за ло жен ных спо соб но стей как у сту-
ден тов, так и у со труд ни ков об ра зо-
ва тель ной ор га ни за ции. Ра нее на ми 
рас кры ты спо со бы по вы ше ния мо-

ти ви ро ван но сти пре по да ва те лей [8]. 
В дан ной ра бо те мы ос та но вим ся на 
вы бо ре оп ти маль ных пу тей раз ви-
тия мо ти ва ции сту ден тов. 

Цель дан ной ра бо ты – пре дло-
жить ком плекс ме ро при я тий по 
фор ми ро ва нию ус той чи вой ака-
де ми че ской мо ти ва ции у обу чаю-
щих ся ме ди цин ско го ву за, пре дпо-
ла гаю щих ак тив ность со сто ро ны 
сту ден тов, пре по да ва те лей и ру-
ко вод ства об ра зо ва тель ных ор га-
ни за ций. 

Вы бор це ли оп ре де ля ет фор му 
и рам ки на шей ра бо ты. Сту дент – 
это уже вполне са мо сто я тель ный 
субъ ект, до стиг ший со вер шен но ле-
тия и спо соб ный от ве чать за свои 
дей ствия. По то му ра бо та по фор-
ми ро ва нию мо ти ва ции обу чаю-
щих ся дол жна ве стись ком плек-
сно и на чи нать ся с реф лек сии и са-
мо раз ви тия са мо го сту ден та [4]. 
Толь ко в та ком слу чае вос пи ты ва-
ет ся лич ность от вет ствен ная, адап-
тив ная, спо соб ная адек ват но реа-
ги ро вать на вы зо вы ми ра. Так же 
в фор ми ро ва нии учеб ной мо ти ва-
ции обу чаю щих ся су ще ствен ную 
роль иг ра ют пре по да ва тель и ру-
ко вод ство об ра зо ва тель ной ор га-
ни за ции. Та ким об ра зом, мож но 
вы де лить три век то ра ра бо ты, ко-
то рые в ком плек се со зда дут необ-
хо ди мые ус ло вия для ус пеш но сти 
об ра зо ва тель но го про цес са.

Для на ча ла да дим оп ре де ле-
ние по ня тия «ака де ми че ская мо-
ти ва ция». Тер мин «мо ти ва ция» 
про ис хо дит от ла тин ско го сло ва 
«movere», что оз на ча ет «дви гать-
ся», по сколь ку мо ти ва ция обес пе-
чи ва ет необ хо ди мую энер гию для 
дей ствий лю дей [19]. Ака де ми че-
ская мо ти ва ция пре дстав ля ет со-
бой мо ти ва цию к учеб но- поз на-
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ва тель ной дея тель но сти и яв ля ет-
ся зна чи мым фак то ром по лу че ния 
хо ро ше го об ра зо ва ния, так как тес-
но свя за на с вов ле чен но стью и ус-
пе вае мо стью сту ден та (в том чис ле 
в слож ных ус ло ви ях по лу че ния об-
ра зо ва ния, ка ким был пе ри од па-
нде мии COVID- 19) [13]. Чем вы ше 
уро вень мо ти ва ции к уче нию, тем 
бо лее адап тив ным ста но вит ся по-
ве де ние че ло ве ка. Так же об на ру же-
но, что ака де ми че ская мо ти ва ция 
на вы сших сту пе нях об ра зо ва ния 
(ма гист ра ту ра, ас пи ран ту ра) име ет 
пря мую по ло жи тель ную связь с са-
моо цен кой сту ден тов [18]. 

От ме тим, что ака де ми че ская мо-
ти ва ция мо жет быть внут рен ней 
или внеш ней, по ло жи тель ной или 
от ри ца тель ной, ус той чи вой или 
неус той чи вой. Ус пеш ность учеб-
но го про цес са оп ре де ля ет ся, пре-
жде все го, на ли чи ем у сту ден та 
(а в иде а ле – каж до го участ ни ка 
об ра зо ва тель ных от но ше ний) ус-
той чи вой внут рен ней по зи тив ной 
мо ти ва ции. Ака де ми че ская мо ти-
ва ция за ви сит от мно же ства фак то-
ров, что оп ре де ля ет на ли чие зна-
чи тель но го ко ли че ства тео рий ее 
воз ник но ве ния и раз ви тия. К та-
ко вым мо гут быть от не се ны тео-

рия ожи дае мой цен но сти (В. Врум), 
со ци аль ная ког ни тив ная тео рия 
(А. Бан ду ра), тео рия са мо оп ре де-
ле ния (Э. Де си) и др. Учи ты вая, что 
про бле ма раз ви тия ака де ми че ской 
мо ти ва ции не те ря ет ак ту аль ность, 
мож но пре дпо ло жить, что на ос но-
ве ба зо вых тео рий воп рос ре шить-
ся не мо жет, и бу дут воз ни кать но-
вые под хо ды и идеи за их пре де-
ла ми [19]. 

Со глас но ре зуль та там за ру беж-
ных ис сле до ва те лей, ака де ми че-
ская мо ти ва ция име ет тен ден цию 
сни жать ся в про цес се обу че ния, од-
на ко при по зи тив ном опы те ком-
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му ни ка ции с пре по да ва те ля ми она 
ра стет [17]. На сфор ми ро ван ность 
ака де ми че ской мо ти ва ции вли-
яют и пси хо фи зи че ские осо бен-
но сти сту ден тов. На при мер, обу-
чаю щие ся с син дро мом де фи ци-
та вни ма ния име ют ста ти сти че ски 
бо лее низ кие зна че ния по рас смат-
ри вае мо му по ка за те лю [16]. Ака де-
ми че ская мо ти ва ция тес но свя за на 
с лич ност ны ми мо ти ва ми, ока зы-
ва ет вли я ние на уро вень куль ту ры 
сту ден та (об щей и ком му ни ка тив-
ной), на его ком му ни ка тив ные на-
вы ки [7]. Мож но ска зать, что она 
обус лов ли ва ет со во куп ность при-
чин пси хо ло ги че ско го ха рак те ра, 
ко то рые по зво ля ют обу чаю ще му-
ся под дер жи вать свою ак тив ность 
в об ра зо ва тель ном про цес се [14]. 
Мо ти ви ро ван ный сту дент при про-
чих рав ных ус ло ви ях спо со бен луч-
ше вос при ни мать учеб ную ин фор-
ма цию, про ще ус ваи ва ет ее [5].

Как от ме ча лось вы ше, мо ти ва ция 
мо жет быть внут рен ней и внеш-
ней. На внеш нюю мо ти ва цию вли-
яют все фак то ры об ра зо ва тель ной 
сре ды: ком му ни ка ция с пе да го га-

ми, ад ми нист ра ци ей об ра зо ва тель-
ной ор га ни за ции, дру зья ми, ро ди-
те ля ми. Так же на нее воз дей ству ет 
со цио куль тур ный кон текст: по лу-
чае мая из раз ных ис точ ни ков ин-
фор ма ция, по ли ти ка го су дар ства, 
трен ды в куль ту ре и мо де. Внут-
рен няя мо ти ва ция оп ре де ля ет ся 
по треб но стя ми лич но сти, го тов-
но стью сту ден та к ос вое нию учеб-
но го ма те риа ла. 

Оба ви да мо ти ва ции – внеш няя 
и внут рен няя – ак тив но вли яют 
друг на дру га. Чем бо лее зре лой 
яв ля ет ся лич ность, тем боль ше ве-
ро ят ность ус та нов ки сво еоб раз но-
го «филь тра» на внеш ние фак то-
ры, вы бор толь ко тех вея ний, ко то-
рые со от вет ству ют об ще му кур су 
дви же ния раз ви тия для от дель но го 
че ло ве ка. И толь ко в гар мо нич ном 
син те зе внеш не го и внут рен не го 
воз ни ка ет ус той чи вая мо ти ва ция. 

На ми бы ло про ве де но ис сле до ва-
ние, по зво лив шее вы явить уро вень 
сфор ми ро ван но сти ака де ми че ской 
мо ти ва ции у обу чаю щих ся. Вы-
бор ка ис сле до ва ния – 72 сту ден та 
1–3 кур сов Са ра тов ско го го су дар-

ствен но го ме ди цин ско го уни вер-
си те та име ни В.И. Ра зу мов ско го. 
Для ди аг но сти ки мы ис поль зо ва-
ли «Шка лу ака де ми че ской мо ти-
ва ции» (да лее – ШАМ). Дан ная ме-
то ди ка яв ля ет ся адап та ци ей оп рос-
ни ка (AMS-C) Р. Вал ле ран да и его 
кол лег [20], ко то рую пре дло жи ли 
Т.О. Гор дее ва и ее со ав то ры [7]. Те-
сти ро ва ние про во ди лось на ми в ре-
жи ме он лай н, ШАМ раз ме сти ли 
на сер ви се Yandex Forms. Рес пон-
ден там бы ло пре дло же но по пя ти-
балль ной си сте ме оце нить ут вер-
жде ния, объ яс няю щие при чи ны 
по се ще ния ими учеб ных за ня тий. 
Ме то ди ка ди аг но сти ки мо ти ва ции 
со дер жит семь шкал: по зна ва тель-
ная мо ти ва ция (да лее – ПМ), мо ти-
ва ция до сти же ний (да лее – МД), 
са мо раз ви тия (да лее – МСР), са-
моу ва же ния (да лее – МСУ), интро е-
ци ро ван ная (да лее – ИМ) и экс тер-
наль ная мо ти ва ция (да лее – ЭМ), 
амо ти ва ция (да лее – АМ). Бал лы 
оп ре де ля лись по каж дой шка ле от-
дель но. Чем боль ше бал лов на брал 
рес пон дент, тем яр че у него вы ра-
жен кон крет ный тип мо ти ва ции. 

Рисунок. Средние значения для выборки студентов по шкалам, 
характеризующим сформированность академической мотивации
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Макси маль ное ко ли че ство бал лов 
по каж дой шка ле – 20.

Со глас но ре зуль та там те ста, 
у сту ден тов до ста точ но вы со кие 
уров ни мо ти ва ции по всем под-
шка лам и низ кие по ка за те ли амо-
ти ва ции (см. Ри су нок). От ме тим, 
что ста ти сти че ски зна чи мой раз-
ни цы в мо ти ва ции по по лу и воз-
ра сту об на ру же но не бы ло. Мож но 
сде лать вы вод о том, что бу ду щие 
ме ди цин ские ра бот ни ки ори ен ти-
ро ва ны на про цесс обу че ния, чет-
ко по ни ма ют, что они бу дут де лать 
по сле окон ча ния уни вер си те та. По-
то му они ак тив ны в по зна ва тель-
ной дея тель но сти и име ют вы со-
кий уро вень сфор ми ро ван но сти 
ака де ми че ской мо ти ва ции. 

По трем шка лам, свя зан ным 
с внут рен ней мо ти ва ци ей (ПМ, 
МД и МСР), сту ден ты про де мон-
стри ро ва ли мак си маль ный уро-
вень сфор ми ро ван но сти. 

По ито гам ана ли за по ка за те лей 
по шка лам внеш ней мо ти ва ции 
мож но от ме тить, что обу чаю щие ся 
ста ра ют ся до би вать ся мак си маль-
но вы со ких ре зуль та тов в учеб-
ной дея тель но сти (18 из 20 бал-
лов). Сфор ми ро ва на  ИМ, обус лов-
лен ная ощу ще ни ем чув ства дол га 
пе ред со бой и (или) ро ди те ля ми. 
На вы со ком уровне раз ви та ЭМ, 
то есть обу чаю щи ми ся осоз на ет-
ся необ хо ди мость сле до вать тре-
бо ва ни ям об ра зо ва тель но го уч-
реж де ния и со циу ма. Мож но пре-
дпо ло жить, что дан ная си туа ция 
спо соб на при ве сти к внут рен не му 
на пря же нию у сту ден тов и в бо лее 
дли тель ной пер спек ти ве сни зить 
внут рен нюю мо ти ва цию. Но так-
же вы со кие зна че ния по шка лам, 
свя зан ным с внеш ней мо ти ва ци-
ей, мо гут оп ре де лять ся воз ра стом 
участ ни ков ис сле до ва ния. У мо ло-
дых лю дей, обу чаю щих ся на 1–3 
кур сах, пре фрон таль ная ко ра го-
лов но го моз га не раз ви та окон ча-
тель но, внут рен няя лич ност ная ус-
той чи вость до ста точ но сла ба. Ре-
сур сы, на ко то рые они опи ра ют ся, 
пре иму ще ствен но внеш ние (мне-
ние ро ди те лей и их фи нан со вые 
воз мож но сти, оцен ка пре по да ва те-

лей), по то му им слож но по ка отой-
ти от внешне ори ен ти ро ван ной 
шка лы мо ти ва ции. 

Низ кие зна че ния про де мон стри-
ро ва ны обу чаю щи ми ся по шка ле 
АМ, свя зан ной с от сут стви ем ин-
те ре са к уче нию и ощу ще ния ос-
мыс лен но сти учеб ной дея тель но-
сти. Еще раз под чер кнем, что бал лы 
по дан ной шка ле невы со кие, од на-
ко у ча сти сту ден тов все- та ки при-
сут ству ет спад ин те ре са к уче нию. 
Воз мож но, это свя за но с труд но-
стя ми, воз ни каю щи ми в про цес се 
обу че ния на пер вых кур сах, с адап-
та ци он ным пе рио дом, с пе ре ос-
мыс ле ни ем сво е го ме ста в об ра зо-
ва тель ной си сте ме и по ни ма ни ем 
непра виль но сти вы бо ра про фес-
сио наль но го пу ти. За ча стую по-
яв ле ние обу чаю щих ся с вы со ки-
ми зна че ния ми по дан ной шка ле – 
ре зуль тат пло хо ор га ни зо ван ной 
про фо ри ен та ци он ной ра бо ты. В та-
ком слу чае це ле со об раз но про во-
дить до пол ни тель ные кон суль та-
ции с пси хо ло га ми, так как сту дент 
с низ кой мо ти ва ци ей ско рее все го 
не ста нет вы со ко мо ти ви ро ван ным 
спе циа ли стом. 

Пре дста вим ин тер пре та цию при-
чин сфор ми ро ван но сти у обу чаю-
щих ся ИМ. По ступ ле ние в ме ди-
цин ский уни вер си тет за ча стую 
свя за но с се мей ны ми тра ди ция-
ми, по это му у обу чаю ще го ся, иду-
ще го по сто пам ро ди те лей, мо жет 
быть сфор ми ро ва но чув ство дол-
га пе ред ни ми и пе ред са мим со-
бой, так как вы бра на та кая важ ная, 
непро стая тра ек то рия лич ност но го 
раз ви тия. Ес ли име ет ме сто це ле-
вая фор ма обу че ния, до бав ля ет ся 
еще и долг пе ред об щест вом. Та-
кие сту ден ты рас смат ри ва ют уче-
ние в пер вую оче редь как обя зан-
ность. От ме тим, что по лу чен ные 
на ми ре зуль та ты несколь ко от ли-
ча ют ся от дан ных, пре дстав лен-
ных кол ле га ми, в ко то рых обо зна-
че ны сред ние и низ кие зна че ния 
по шка лам мо ти ва ции [1]. 

Рас смот рим на прав ле ния дея-
тель но сти по по вы ше нию уров-
ня ака де ми че ской мо ти ва ции сту-
ден тов, свя зан ные с от дель ны ми 

участ ни ка ми об ра зо ва тель ных от-
но ше ний. 

Ре ко мен да ции по ук реп ле нию 
внут рен ней мо ти ва ции к уче-
нию для сту ден тов.

1. Фор ми ро ва ние кор рект ных 
яко рей ка рье ры, спо соб ству ю щих 
со хра не нию ста биль но го эмо цио-
наль но го со сто я ния. 

1.1. Раз но об ра зие ак тив но стей: 
вклю че ние в свой рас по ря док дня 
до пол ни тель ных ви дов дея тель-
но сти. 

1.2. Слу же ние об ще ству: уча стие 
в дея тель но сти, на прав лен ной на 
по мощь дру гим, обо га щаю щее 
жиз нен ный опыт, по вы шаю щее 
са моо цен ку и чув ство соб ствен-
ной зна чи мо сти. 

1.3. Про фес сио наль ное са мо раз-
ви тие: по сто ян ное стрем ле ние 
к улуч ше нию про фес сио наль ных 
на вы ков пу тем по се ще ния обу чаю-
щих кур сов, тре нин гов и осу ще-
ствле ния са мо об ра зо ва ния, спо-
соб ству ю щее раз ви тию ка рье ры 
и ук реп ле нию про фес сио наль ной 
мо ти ва ции. 

Опи сан ные вы ше три яко ря ка-
рье ры до пол ни тель но спо соб ству-
ют сни же нию ве ро ят но сти воз ник-
но ве ния деп рес сив ных на стро е ний 
у сту ден тов [9]. 

2. Рас пре де ле ние вре ме ни и ус-
та нов ле ние це лей: чет кое оп ре де-
ле ние крат кос роч ных и дол гос-
роч ных об ра зо ва тель ных и про-
фес сио наль ных це лей по мо га ет 
ори ен ти ро вать ся в обу че нии и ви-
деть кон крет ные ре зуль та ты сво-
их уси лий. Ес ли це ли не сфор му-
ли ро ва ны чет ко, то и дея тель ность 
бу дет хао тич на. Ко гда че ло век ус-
та нав ли ва ет для се бя ори ен ти ры 
в ви де це лей, ему про ще пла ни-
ро вать тра ек то рию сво е го са мо раз-
ви тия, от сле жи вать свои ус пе хи 
и про ва лы, на ос но ве их ана ли за 
кор рек ти ро вать дви же ние. 

3. Са мо реф лек сия: ре гу ляр ный 
ана лиз соб ствен ных до сти же ний 
и про блем ных мо мен тов в обу-
че нии по зво ля ет кор рек ти ро вать 
стра те гии обу че ния и под дер жи-
вать мо ти ва цию. Бла го да ря это му 
ак ту цен ност ные ори ен та ции мо-
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гут стать бо лее ус той чи вы ми и по-
зи тив но вли ять на про цесс про фес-
сио наль но го ста нов ле ния. Так же 
са мо реф лек сия улуч ша ет са мо по-
ни ма ние, ав то ном ность и спон тан-
ность [10]. 

4. Со ци аль ная под дер жка: фор-
ми ро ва ние ус той чи вых свя зей с од-
но кур сни ка ми и пре по да ва те ля ми, 
а так же уча стие в ака де ми че ских 
со об ще ствах обес пе чи ва ет эмо цио-
наль ную под дер жку и сти му ли ру ет 
об мен зна ния ми. При этом важ но 
вы би рать, кто бу дет в близ ком кру-
ге об ще ния. Ес ли близ кие лю ди бу-
дут ма ло мо ти ви ро ва ны к уче нию, 
есть боль шая ве ро ят ность пе ре нять 
их от но ше ние к об ра зо ва тель но му 
про цес су – та ков ме ха низм ра бо-
ты зер каль ных нейро нов.

5. Пси хо ло ги че ское бла го по лу-
чие: необ хо ди мо сле дить за сво-
им пси хо ло ги че ским со сто я ни ем 
и при необ хо ди мо сти об ра щать ся 
за про фес сио наль ной по мо щью 
для пре до твра ще ния эмо цио наль-
но го вы го ра ния. Так же это важ но 
в свя зи с вы со ки ми зна че ния ми по 
шка лам экс тер наль ной и интро е-
ци ро ван ной мо ти ва ции, так как 
опо ра на внеш ние мо ти вы мо жет 
ра но или по здно усу гу бить нега-
тив ное пси хо ло ги че ское со сто я-
ние сту ден та. 

Пре дстав лен ные вы ше ме ры ори-
ен ти ро ва ны на обу чаю щих ся, ко то-
рым не нуж но кор рек ти ро вать зна-
че ния по шка ле «Амо ти ва ция». Со 
сту ден та ми, де мон стри рую щи ми 
низ кий уро вень мо ти ва ции к учеб-
ной дея тель но сти, мы ре ко мен ду-
ем про во дить спе ци аль ные ме ро-
при я тия, на уровне ру ко вод ства 
уни вер си те та. 

Пе ре хо дя к об суж де нию ро ли 
пре по да ва те лей, от ме тим, что их 
под дер жка ока зы ва ет уме рен ное 
по ло жи тель ное вли я ние на внут-
рен нюю ака де ми чес кую мо ти ва-
цию сту ден тов, со от вет ствен но, 
уме рен ное от ри ца тель ное вли я-
ние на ака де ми чес кую амо ти ва-
цию [15]. 

Ре ко мен да ции по ук реп ле нию 
внут рен ней мо ти ва ции к уче нию 
сту ден тов для пре по да ва те лей. 

1. Ис поль зо ва ние ак тив ных и ин-
те рак тив ных форм, тех но ло гий 
и ме то дов обу че ния (груп по вые 
дис кус сии, про ект ная ра бо та, кей-
с- ме тод и дру гие). Та кой под ход 
спо соб ству ет по вы ше нию вов ле-
чен но сти обу чаю щих ся и раз ви-
тию у них кри ти че ско го мы шле-
ния [12]. В по доб ной сре де сту-
ден ты мо гут чув ство вать свою 
субъ ектность, по ре зуль та там оп-
ро сов они бо лее удов лет во ре ны 
об ра зо ва тель ным про цес сом [2; 
3]. В свою оче редь, удов лет во рен-
ность фор ми ру ет мо ти ва цию обу-
чаю щих ся. При ме няе мые тех но ло-
гии и ме то ды дол жны со че тать ся 
со сти лем пре по да ва ния и ком му-
ни ка ции. Чем боль ше пе да гог вов-
ле чен в об ра зо ва тель ный про цесс, 
де мон стри ру ет дру же лю бие, го тов-
ность слу шать и по ни мать нуж-
ды сту ден тов, тем ком форт нее им 
в учеб ном про цес се [18]. 

2. На ла жи ва ние об рат ной свя зи: 
ре гу ляр ное пре до став ле ние объ ек-
тив ной ин фор ма ции о ра бо те сту-
ден тов, ос но ван ное на по нят ных 
им кри те ри ях оцен ки, по мо га ет 
ви деть свои ус пе хи и об ла сти дея-
тель но сти, нуж даю щие ся в улуч-
ше нии. Ошиб ки обу чаю щих ся сле-
ду ет вос при ни мать как воз мож-
ность улуч шить об ра зо ва тель ных 
про цесс. Это, в свою оче редь, оп-
ти ми зи ру ет про те ка ние са мо реф-
лек сии сту ден тов и свя жет эти про-
цес сы вое ди но. 

3. Обес пе че ние ав то но мии сту-
ден тов: по ощ ре ние са мос тоя тель-
но сти в вы бо ре тем ис сле до ва ний 
и про ек тов уси ли ва ет внут рен нюю 
мо ти ва цию и ин те рес к пре дме ту. 
Точ ка на ча ла ис сле до ва ния – это 
вы бор ин те рес ной ин ди ви ду, жи-
вот ре пе щу щей те мы. Та кая ра бо та 
мо жет при ве сти к сни же нию по ка-
за те лей экс тер наль ной и интро е-
ци ро ван ной мо ти ва ции обу чаю-
щих ся, так как у них по явят ся за-
ин те ре со ван ность и ощу ще ние 
со при част но сти к фор ми ро ва нию 
со дер жа ния их обу че ния. 

4. При ме не ние ин ди ви ду аль но-
го под хо да: учет ин ди ви ду аль ных 
осо бен но стей (вклю чая раз лич ные 

сти ли и тем пы обу че ния) и по треб-
но стей сту ден тов в обу че нии спо-
соб ству ет со зда нию оп ти маль ной 
об ра зо ва тель ной сре ды. Объ ек тив-
но слож но обес пе чить ин ди ви ду-
аль ный под ход в учеб ной груп пе 
из 20 че ло век, од на ко мож но по до-
брать ва ри ан ты за да ний по од ной 
те ме в за ви си мо сти от спо соб но-
стей обу чаю щих ся, «зо ны их бли-
жай ше го раз ви тия» (по Л.С. Вы гот-
ско му), что по слу жит га ран ти ей их 
невы па де ния из об ра зо ва тель но-
го про цес са.

5. Непре ры вность про фес сио-
наль но го раз ви тия: по сто ян ное по-
вы ше ние ква ли фи ка ции пре по да-
ва те лей, вклю чаю щее уча стие в на-
уч ных кон фе рен ци ях и се ми на рах, 
по вы ша ет ка че ство пре по да ва ния 
и слу жит при ме ром для сту ден тов. 
Пе да гог яв ля ет ся об раз цом для обу-
чаю щих ся, его соб ствен ная мо ти-
ви ро ван ность мо жет «за ра зить» их 
и, на про тив, его фор ма лист ское от-
но ше ние бу дет сти му ли ро вать по-
доб ный же от клик. 

6. Реа ли за ция меж дис цип ли нар-
но го под хо да: ин тег ра ция зна ний 
из раз лич ных дис цип лин обо га-
ща ет учеб ный про цесс и по зво-
ля ет сту ден там ви деть ши ро кий 
кон текст из уча е мо го пре дме та. 
Мир неде лим, и пе да го гу важ но 
со хра нить эту це лост ность в про-
цес се пре под не се ния учеб но го ма-
те риа ла. 

7. Обес пе че ние тех но ло ги че ской 
под дер жки: эф фек тив ное ис поль зо-
ва ние ин фор ма ци он ных об ра зо ва-
тель ных тех но ло гий, он лай н- плат-
форм и муль ти ме дий ных ин стру-
мен тов спо соб ству ет ди на мич но сти 
и ин те рак тив но сти обу че ния [11], 
со от вет ству ет ин те ре су со вре мен-
ных сту ден тов к ак тив но му ис поль-
зо ва нию раз лич ных гад же тов. 

8. Вклю че ние в со дер жа ние учеб-
ных кур сов об суж де ния свя зан-
ных с ни ми эти че ских и со ци-
аль ных во про сов раз ви ва ет у сту-
ден тов от вет ствен ное от но ше ние 
к сво ей бу ду щей про фес сии. При 
этом необ хо ди мо по ка зать и зо ну 
воз мож но стей, ина че чрез мер ный 
упор на дол жен ство ва ние при ве-
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дет к сни же нию мо ти ва ции и же-
ла нию из бе жать из лиш не го мо ра-
ли за тор ства. 

9. Учет осо бен но стей мы шле ния 
со вре мен ных сту ден тов [6]. Невоз-
мож но вы стра и вать об ра зо ва тель-
ный про цесс по ста рым об раз цам, 
по сколь ку че ло ве че ство ме ня ет ся 
под вли я ни ем тех но ло гий уве ли-
чи ва ет ся объ ем за дач, с ко то ры ми 
стал ки ва ет ся че ло век, в свя зи с чем 
воз ни ка ют иные тре бо ва ния к ре-
зуль та ту обу че ния. Ме ня ют ся и ти-
пич ные ошиб ки, до пус кае мые обу-
чаю щи ми ся. Это все дол жно быть 
в по ле вни ма ния пре по да ва те ля. 

С це лью по вы ше ния уров ня ака-
де ми че ской мо ти ва ции и недо пу-
ще ния слу ча ев амо ти ва ции у сту-
ден тов на ми сфор му ли ро ва ны 
ре ко мен да ции для ру ко вод ства 
уни вер си те та.

1. Инклю зив ность об ра зо ва тель-
но го про цес са: необ хо ди мо обес-
пе чить рав ный до ступ к об ра зо ва-
тель ным ре сур сам для всех сту ден-
тов, что пре дпо ла га ет адап та цию 
учеб ных про грамм и инфра струк-
ту ры кам пу са с уче том раз но об ра-
зия их по треб но стей и воз мож но-
стей. Так про яв ля ет ся ува же ние 
к лич но сти обу чаю щих ся, ко то рое 
и дол жно ле жать в ос но ве все го об-
ра зо ва тель но го про цес са. 

2. Ин ве сти ции в ака де ми че ское 
со вер шен ство ва ние: сле ду ет вкла-
ды вать сред ства в по вы ше ние ква-
ли фи ка ции пре по да ва тель ско го со-
ста ва и об нов ле ние учеб ных ма те-
риа лов, что бы они со от вет ство ва ли 
по след ним ака де ми че ским стан-
дар там, ин те ре сам сту ден тов и за-
про сам об ще ства. Это свя зы ва ет 
всю ака де ми чес кую дея тель ность 
вое ди но.

3. Под дер жка сту ден че ско го са-
мо уп рав ле ния: важ но сти му ли ро-

вать ини циа ти вы обу чаю щих ся 
и под дер жи вать сту ден че ские ор-
га ни за ции, спо соб ству ю щие раз-
ви тию ли дер ских ка честв и чув-
ства от вет ствен но сти. Сю да же от-
не сем и ини циа ти вы, свя зан ные 
с во лон тер ской ак тив но стью, под-
дер жку ад ми нист ра ци ей ву за обу-
че ния слу же ни ем. 

4. Пре до став ле ние ре сур сов и воз-
мож но стей для уча стия сту ден тов 
в ис сле до ва тель ских про ек тах, сти-
му ля ция ин но ва ци он ной дея тель-
но сти. Как от ме ча лось вы ше, важ-
на воз мож ность вы бо ра обу чаю-
щи ми ся сво е го на уч но го ин те ре са. 

5. Фи нан со вая под дер жка сту ден-
тов: раз ра бот ка про грамм сти пен-
дий и фи нан со вой по мо щи яв ля-
ет ся клю че вым эле мен том в обес-
пе че нии дос туп но сти об ра зо ва ния 
для обу чаю щих ся, стал ки ваю щих-
ся с эко но ми чес ки ми труд но стя-
ми. Для тех, кто де мон стри ру ет вы-
со кие ака де ми че ские ре зуль та ты, 
сти пен дия ста нет воз мож но стью 
ощу тить важ ность уче бы и бу ду-
щей ра бо ты, зна чи мость их уси-
лий и ак тив ную под дер жку.

6. Рас ши ре ние ка рье рных пер-
спек тив: со зда ние цен тров ка рье-
рно го раз ви тия, пре до став ляю щих 
ре сур сы для пла ни ро ва ния про фес-
сио наль но го бу ду ще го сту ден тов 
и по ис ка пло ща док для ста жи ро-
вок, тру до ус тро й ства, яв ля ет ся важ-
ным ас пек том под дер жки обу чаю-
щих ся. Воз мож ность про хож де ния 
ста жи ро вок на млад ших кур сах, 
по лу че ния до пол ни тель но го за-
ра бот ка мо жет стать для них силь-
ным мо ти ви рую щим фак то ром, 
так как со здаст до пол ни тель ную 
опо ру и уве рен ность в сво их си лах.

7. Пси хо ло ги че ская под дер жка: 
до ступ ность ква ли фи ци ро ван ных 
ус луг пси хо ло ги че ских служб необ-

хо ди ма для по мо щи сту ден там 
в уп рав ле нии со бой в си туа ци ях 
стрес са, кри зи сов в лич ност ном 
раз ви тии. Для лиц, у ко то рых вы со-
кие зна че ния по шка ле «Амо ти ва-
ция», – это воз мож ность об ду мать, 
пра виль но ли вы бра на про фес сия, 
по нять, сто ит ли про дол жать обу-
че ние или луч ше из ме нить век тор 
сво е го раз ви тия. 

8. Про зрач ность уп рав лен че ских 
про цес сов: от кры тый диа лог с со-
об щест вом уни вер си те та, вни ма-
ние к от зы вам сту ден тов о кур сах 
и сти лях пре по да ва ния спо соб ству-
ют улуч ше нию об ра зо ва тель но-
го про цес са. В це лом это со от вет-
ству ет пунк там об рат ной свя зи, 
опи сан ным вы ше (са мо реф лек-
ция, об рат ная связь от пе да го гов) 
и объ еди ня ет в еди ное це лое эту 
мно гоу ров не вую ра бо ту. Так же 
по доб ный ана ли ти че ский под ход 
к об ра зо ва тель ной дея тель но сти, 
ре гу ляр ный ана лиз ус пе вае мо сти 
и удов лет во рен но сти сту ден тов 
по зво лит адап ти ро вать об ра зо-
ва тель ные про грам мы и ме то ды 
пре по да ва ния для до сти же ния 
луч ших об ра зо ва тель ных ре зуль-
та тов, а обу чаю щим ся да ет уве рен-
ность в том, что их мне ние слы шат 
и учи ты ва ют.

Та ким об ра зом, фор ми ро ва ние 
ака де ми че ской мо ти ва ции сту ден-
тов мо жет быть обес пе че но толь-
ко в ре зуль та те ком плек са уси лий, 
пре дпри ни мае мых обу чаю щи ми ся, 
про фес сор ско- пре по да ва тель ским 
со ста вом и ад ми нист ра ци ей ву за. 
Реа ли за ция си сте мы мер и ме ро-
при я тий обес пе чит пре об ра зо ва ние 
про цес са обу че ния, си нер гию раз-
ви тия внут рен ней по треб но сти сту-
ден тов учить ся и внеш них ре сур-
сов, необ хо ди мых и до ста точ ных 
для ус пеш но сти этой дея тель но сти. 
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ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ

Совре мен ная си сте ма дош коль-
но го об ра зо ва ния на це ле на на по-
иск и внед ре ние в об ра зо ва тель-
ный про цесс эф фек тив ных форм 
и ме то дов со ци аль но- ком му ни ка-
тив но го раз ви тия де тей, фор ми-
ро ва ние у них на вы ков вы пол не-
ния са мо сто я тель ных дей ствий, 
ак тив но сти в ус ло ви ях ди на мич-
но го со цио куль тур но го про стран-
ства. В на сто я щее вре мя в дош коль-
ных об ра зо ва тель ных ор га ни за-
ци ях (да лее – ДОО) на блю да ет ся 
по вы ше ние ак тив но сти по внед-
ре нию и ис поль зо ва нию ин но ва-
ци он ных пе да го ги че ских тех но ло-
гий, осо бое ме сто сре ди ко то рых 
от во дит ся тех но ло ги ям со ци аль но- 
ком му ни ка тив но го раз ви тия. Ме-
то до ло ги чес кую ос но ву раз ра бот ки 
тех но ло гий дан но го на прав ле ния 
раз ви тия де тей дош коль но го воз-
ра ста со став ля ют ак сио ло ги че ский, 
со бы тий но- дея тель ност ный и лич-
ност но ори ен ти ро ван ный под хо ды. 

В на шем ис сле до ва нии под ход 
рас смат ри ва ет ся как со во куп ность 
ос но во по ла гаю щих идей, пре до-
пре де ляю щих об щую ори ен та цию 
ис сле до ва те лей и пе да го гов в це-
ле вых, со дер жа тель ных и тех но ло-
ги че ских ас пек тах об ра зо ва тель но-
го про цес са.

Ак сио ло ги че ский под ход ори ен ти-
ру ет на при зна ние ду хов но- нрав-
ствен ных цен но стей в ка че стве 
со дер жа тель но го ком по нен та со-
ци аль но- ком му ни ка тив но го раз ви-

тия дош коль ни ков, по сколь ку они 
со зда ют ба зис ста нов ле ния ос нов 
граж дан ской иден тич но сти, эмо-
цио наль но го и со ци аль но го ин тел-
лек та (Б.С. Бра ту ев, В.А. Ва си лен ко, 
Д.А. Ле он тьев, В.В. Ме ду шев ский, 
В.А. Сла сте нин, Н.Л. Ху дя ко ва, 
Р.Х. Ша ку ров, и др.). Реа ли за ция ак-
сио ло ги че ско го под хо да в про цес-
се при об ще ния де тей дош коль но го 
воз ра ста к ду хов но- нрав ствен ным 
цен но стям пре дпо ла га ет: до ступ-
ность ак туа ли зи ро ван ных цен-
но стей вос при ятию де тей в со от-
вет ствии с их воз раст ны ми осо-
бен но стя ми; по сле до ва тель ность 
и кон цен трич ность их предъ яв-
ле ния; воз мож ность при ме не ния 
транс ли руе мых цен но стей во вза и-
мо дей ствии со все ми участ ни ка ми 
пе да го ги че ско го про цес са.

Со бы тий но- дея тель ност ный под-
ход к реа ли за ции за дач со ци аль-
но- ком му ни ка тив но го раз ви тия 
де тей дош коль но го воз ра ста пре-
дпо ла га ет: при зна ние дея тель но-
сти как транс ля то ра, сред ства и по-
ля реа ли за ции ду хов но- нрав ствен-
ных цен но стей; до ми ни рую щую 
роль со ци аль но зна чи мых, эмо-
цио наль но на сы щен ных со бы тий 
в их ин те рио- и экс те рио ри за ции 
в хо де ста нов ле ния со ци аль но го 
опы та и куль ту рот вор че ства; вза и-
мо дей ствие всех участ ни ков об ра-
зо ва тель ных от но ше ний при пла-
ни ро ва нии, ор га ни за ции и про-
ве де нии со ци аль но зна чи мых 

со бы тий. В со вре мен ных ис сле до-
ва ни ях (Т.М. Ко ва ле ва, Г.Г. Крав цов, 
Е.Е. Крав цо ва, З.И. Кур це ва, Д.А. Ле-
он тьев, В.А. Пет ров ский, В.А. Сла-
сте нин, В.И. Сло бод чи ков и др.) 
и об ра зо ва тель ной прак ти ке со-
бы тий но- дея тель ност ный под ход 
об суж да ет ся и рас смат ри ва ет ся как 
ба зис ное ос но ва ние пе да го ги че ско-
го про цес са, обес пе чи ваю ще го лич-
ност но ори ен ти ро ван ный ха рак тер 
об ра зо ва ния, спо соб ству ю ще го ста-
нов ле нию и раз ви тию субъ ектно-
сти ре бен ка.

Лич ност но ори ен ти ро ван ный под-
ход к по стро е нию про цес са со ци-
аль но- ком му ни ка тив но го раз ви-
тия де тей дош коль но го воз ра ста 
рас смат ри ва ет ся на ми как со во куп-
ность ос но ва ний, пре до пре де ляю-
щих его це ле вые, опе ра цио наль но- 
дея тель ност ные и ре зуль та тив ные 
ас пек ты. Лич ность мы рас смат-



60

ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

рива ем как со во куп ность свой ств 
и ка честв ин ди ви да, ха рак те ри-
зую щих его со ци аль ную су щность 
и си сте му от но ше ний к ок ру жаю-
ще му (Е.В. Бон да рев ская, Л.С. Вы-
гот ский, О.С. Газ ман, Н.В. Кузь ми-
на, А.Н. Ле он тьев, В.А. Сла сте нин, 
В.В. Се ри ков, Д.Б. Эль ко нин и др.). 
Вза и мо дей ствие ког ни тив ной, эмо-
цио наль но- чув ствен ной и по ве ден-
че ской сфер лич но сти яв ля ет ся ос-
нов ным ус ло ви ем фор ми ро ва ния 
дан ных от но ше ний. Ори ен та цию 
ре бен ка на про цес сы са мо поз на ния 
и са мо реа ли за ции мы при зна ем 
до ми ни рую щим до сти же ни ем лич-
ност но го раз ви тия, ста нов ле ния 
непов то ри мой ин ди ви ду аль но сти. 
Реа ли за ция лич ност но ори ен ти ро-
ван но го под хо да в об ра зо ва тель-

ной дея тель но сти пре дпо ла га ет: 
на прав лен ность пе да го ги че ских 
вли я ний на са мо ак ту али за цию 
каж до го ре бен ка, под дер жку его 
стрем ле ния к про яв ле нию и раз-
ви тию сво их при род ных и со ци-
аль но при об ре тен ных воз мож но-
стей, ста нов ле ние и реа ли за цию 
соб ствен ных смыс лов в про цес се 
при об ще ния к ду хов но- нрав ствен-
ным цен но стям, ут вер жде ние се бя 
как под лин но го субъ ек та соб ствен-
ной дея тель но сти и вза и мо от но-
ше ний, ста нов ле ние со ци аль но го 
опы та и куль ту рот вор че ства [7].

Со ци аль но- ком му ни ка тив ное 
раз ви тие осу ще ствля ет ся под вли-
я ни ем раз лич ных фак то ров (об сто-
я тельств, ус ло вий, при чин), важ-
ней шим из ко то рых яв ля ет ся це-

ле нап рав лен ное вос пи та ние как 
со дер жа тель но на пол нен ное, тех-
но ло ги че ски вы стро ен ное, ре зуль-
та тив но ди аг но сти руе мое вза и мо-
дей ствие пе да го га с деть ми в про-
цес се ос вое ния ими цен но стей 
со ци аль ной куль ту ры [4–6]. В со-
вре мен ной тео рии и прак ти ке дош-
коль но го об ра зо ва ния пре дстав лен 
ши ро кий спектр про грамм и тех-
но ло гий, от ра жаю щих со дер жа-
тель ные, опе ра цио наль но- дея тель-
ност ные и мо ни то рин го вые ас пек-
ты ор га ни за ции это го про цес са 
(«Мир от кры тий», «Зо ло той клю-
чик», «Дет ство», «И сто ки», «До ро-
гую доб ра», «От сер дца к сер дцу», 
«Друж ные ре бя та», «Я – че ло век» 
и др.). По иск пу тей его со вер шен-
ство ва ния в рам ках на ше го ис сле-
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

до ва ния при вел к необ хо ди мо сти 
раз ра бот ки ин те рак тив ных тех но-
ло гий «Со бы тий ность» и «Пра-
ви ла ус пе ха», ап ро ба ция ко то рых 
осу ще ствля лась в те че ние ря да лет 
в дет ских са дах го ро да Пермь [1; 2].

В рам ках тех но ло гии «Со бы-
тий ность» ак цент сде лан на 
ис поль зо ва ние по тен циа ла об-
ра зо ва тель ных со бы тий. В пе да-
го ги че ской тео рии и прак ти ке 
пре дстав лен опыт реа ли за ции со-
бы тий но го под хо да: рас кры ты ос-
нов ные смыс лы по ня тий «со бы-
тие», «об ра зо ва тель ное со бы тие», 
оп ре де лен ин но ва ци он ный по тен-
ци ал со бы тий но го про стран ства, 
раз ра бо та ны ре ко мен да ции по про-
ек ти ро ва нию тех но ло гий со бы тий-
но го под хо да к об ра зо ва тель но му 
про цес су (Т.М. Ко ва ле ва, А.С. Ма-
ка рен ко, Н.Л. Се ли ва но ва, В.И. Сло-
бод чи ков, Д.Б. Эль ко нин).

Со бы тий ный под ход по зво ля ет 
ор га ни зо вать жизнь ре бен ка в ДОО 
на ос но ве пре до став ле ния ему воз-
мож но сти са мо сто я тель но го вы бо-
ра ви да дея тель но сти, про яв ле ния 
сво их твор че ских спо соб но стей, 
тем са мым по вы сить его за ин те-
ре со ван ность в уча стии в со бы тии 
и под го тов ке к нему. Со бы тий ный 
под ход, на прав лен ный на фор ми-
ро ва ние субъ ект- субъ ект ных от-
но ше ний меж ду деть ми и взрос-
лы ми, обес пе че ние воз мож но стей 
реа ли за ции ин те рак тив ных ме то-
дов ор га ни за ции об ра зо ва тель ной 
дея тель но сти в дош коль ном уч-
реж де нии ак тив но ис поль зу ет ся 
в со вре мен ной об ра зо ва тель ной 
прак ти ке.

По мне нию Т.М. Ко ва ле вой, су-
щность об ра зо ва тель ной со бы тий-
но сти со сто ит не толь ко в пе ре да че 
зна ний, уме ний и на вы ков пе да го-
гом, но и ори ен ти ру ет дош коль ни-
ков на при об ре те ние соб ствен но-
го зна чи мо го со ци аль но го опы та 
и фор ми ро ва ние у них лич ност-
но- об ра зо ва тель ных смыс лов, ос-
но ву ко то рых со став ля ют клю че-
вые груп пы ка честв: 
• ин те рес к по зна нию, тре бую щий 
по яв ле ния у ре бен ка лич ност ных 
смыс лов в из уче нии ок ру жаю ще-

го ми ра в хо де вза и мо от но ше ний 
с на хо дя щи ми ся ря дом деть ми 
и взрос лы ми; 
• твор че ство, ко то рое яв ля ет ся 
неотъ ем ле мой ча стью при род ных 
ка честв каж до го че ло ве ка и мо жет 
про яв лять ся в жиз не дея тель но сти;
• об ще ние, свя зан ное со спо соб-
но стью вы стра и вать со ци аль ные 
ком му ни ка ции бла го да ря при об-
ре те нию прак ти ки об ще ния с ок ру-
жаю щи ми ре бен ка деть ми и взрос-
лы ми; 
• со труд ни че ство, пре дпо ла гаю-
щее при об ре те ние опы та ра бо ты 
в ко ман де, уме ние слы шать дру-
гих и вы ска зы вать свое мне ние для 
до сти же ния об ще ко манд ных це-
лей [3].

Под об ра зо ва тель ным со бы ти ем 
в рам ках на ше го ис сле до ва ния мы 
по ни ма ем осо бую фор му ор га ни за-
ции со вмест ной дея тель но сти де-
тей и взрос лых, ко то рая яв ля ет ся 
яр ким за вер ше ни ем оче ред но го 
об ра зо ва тель но го пе рио да в жиз ни 
ре бен ка и зна чи ма для него с точ ки 
зре ния при об ре те ния опы та дея-
тель но сти в раз лич ных сфе рах его 
раз ви тия. Ор га ни за ция об ра зо ва-
тель но го со бы тия пре дпо ла га ет:
• глу бо кое по гру же ние дош коль-
ни ков в те му со бы тия, транс ли-
руе мую по сред ством оп ре де ле ния 
каж дым ре бен ком эмо цио наль но 
при вле ка тель ных для се бя воз мож-
но стей уча стия в со вмест ной дея-
тель но сти;
• ос вое ние обу чаю щи ми ся но во го 
со дер жа ния, необ хо ди мых спо со-
бов дей ствий в раз лич ных иг ро вых 
и про блем ных си туа ци ях;
• со зда ние ус ло вий для то го, что-
бы каж дый ре бе нок вы сту пал субъ-
ек том об ра зо ва тель ной дея тель-
но сти.

Об ра зо ва тель ный про цесс, вы-
стро ен ный в ло ги ке со бы тий но го 
под хо да, дол жен от ве чать тре бо-
ва ни ям к по стро е нию вза и мо дей-
ствия де тей и взрос лых: 
• вы ход за рам ки при вы чно го ук-
ла да об ра зо ва тель ной дея тель но-
сти в кол лек ти ве;
• под бор для каж до го об ра зо ва-
тель но го со бы тия куль тур но- и сто-

ри че ско го про то ти па (уз на вае мой, 
наи бо лее под хо дя щей для то го или 
ино го со бы тия фор мы, ко то рая ста-
но вит ся ос но вой об ра зо ва тель но го 
со бы тия – но во год ний бал, рус ская 
яр мар ка, об ра зо ва тель ный квест 
и так да лее); 
• по ли дея тель ност ная струк ту ра 
со бы тия, пре дпо ла гаю щая обя за-
тель ное вклю че ние ком му ни ка тив-
ной и реф лек сив ной дея тель но сти 
де тей, воз мож ность для всех участ-
ни ков об ра зо ва тель но го со бы тия 
при ня тия раз ных по зи ций и ро лей; 
• воз мож ность импро ви за ции во 
вре мя под го тов ки и в хо де са мо-
го со бы тия, по яв ле ние и про яв ле-
ние но вых смыс лов в про ис хо дя-
щей дея тель но сти, обес пе чи ваю-
щих до ста точ ную сте пень сво бо ды 
де тей и про яв ле ния твор че ства всех 
его участ ни ков; 
• ори ен та ция на об ра зо ва тель ное 
со бы тие не как на от дель ную яр-
кую си туа цию, а как на ди на мич-
ный про цесс, ко то рый пре дпо ла-
га ет про дол же ние. 

По ли дея тель ност ная струк ту ра 
об ра зо ва тель но го со бы тия обес пе-
чи ва ет ся за счет вклю че ния в его 
под го тов ку и про ве де ние раз лич-
ных ви дов со вмест ной и ин ди ви-
ду аль ной дея тель но сти всех участ-
ни ков, на ли чия си сте мы ком му-
ни ка ций, про дук тив ной ра бо ты, 
реф лек сив ных дей ствий. Наи боль-
ший об ра зо ва тель ный эф фект со-
бы тия до сти га ет ся за счет его пуб-
лич но сти, при вле че ния ро ди те-
лей и со ци аль ных пар тне ров к его 
под го тов ке и про ве де нию. Это спо-
соб ству ет уве ли че нию чис ла раз-
лич ных ви дов со вмест ной дея тель-
но сти, воз мож но стей по лу че ния 
по ло жи тель ных эмо ций от вза и-
мо дей ствия ре бен ка со свер стни-
ка ми и вос пи та те ля ми, зна чи мо-
го, эмо цио наль но на сы щен но го 
об ще ния с ро ди те ля ми и дру ги-
ми участ ни ка ми со бы тия.

Об ра зо ва тель ное со бы тие яв ля-
ет ся куль ми на ци ей, яр ким за вер-
ше ни ем до ста точ но дли тель но-
го эта па в жиз ни ре бен ка. Зна че-
ние в дан ном слу чае, по мне нию 
З.И. Кур це вой, име ет не столь ко са-
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мо со бы тие, сколь ко необы чно вы-
стро ен ная под го тов ка к нему и ос-
мыс лен ный, реф лек сив ный вы ход 
из него [9]. Имен но воз мож ность 
«по сле дей ствия» да ет га ран тию 
то го, что ре бе нок пе ре шел на но-
вый уро вень со ци аль но- ком му-
ни ка тив но го раз ви тия, а это от ра-
жа ет ся на даль ней шей об ра зо ва-
тель ной дея тель но сти, на об щем 
ук ла де жиз ни об ра зо ва тель но го 
со об ще ства. 

Со дер жа тель ное на пол не ние 
тех но ло гии «Со бы тий ность» пре-
дстав ле но дву мя те ма ти чес ки ми 
бло ка ми: «Об ще ство и об ще ние», 
«Куль ту ра и твор че ство». Они вы-
стро е ны в со от вет ствии с клю че-
вы ми по ло же ния ми фе де раль-
ной об ра зо ва тель ной про грам мы 
дош коль но го об ра зо ва ния, тре бо-
ва ния ми к со дер жа нию раз де ла 
«Со ци аль но- ком му ни ка тив ное раз-
ви тие». Каж до му ре бен ку га ран ти-
ру ет ся пси хо ло го- пе да го ги че ская 
под дер жка про цес сов по зи тив ной 
со циа ли за ции и ин ди ви дуа ли за-
ции, фор ми ро ва ния на вы ков са мо-
ре гу ля ции соб ствен ных дей ствий, 
го тов но сти к со вмест ной дея тель-
но сти со свер стни ка ми и ок ру жаю-
щи ми их взрос лы ми, ува жи тель но-
го от но ше ния к сво ей се мье, со об-
ще ству на хо дя щих ся ря дом де тей 
и взрос лых [11]. 

Со дер жа ние пер во го бло ка на-
прав ле но на фор ми ро ва ние пре-
дстав ле ний ре бен ка об ок ру жаю-
щем его ми ре взрос лых, о су-
ще ство ва нии оп ре де лен ных 
нрав ствен ных норм, ко то рые по мо-
га ют лю дям со су ще ство вать, вза и-
мо дей ство вать, со зи дать, про яв лять 
па три о ти че ские чув ства, ува же ние 
и лю бовь к Оте че ству, сво е му на ро-
ду. Блок «Куль ту ра и твор че ство» 
на прав лен на со зда ние ус ло вий 
для раз ви тия твор че ских спо соб-
но стей пу тем при об ще ния де тей 
к оте че ствен ным куль тур но- и сто-
ри че ским тра ди ци ям.

Реа ли за ция со бы тий но го под хо-
да осу ще ствля ет ся в со от вет ствии 
с ря дом ос но во по ла гаю щих прин-
ци пов. На зо вем их и рас смот рим 
их суть.

При нцип раз ви тия. Раз ви тие про-
ис хо дит в про цес се фор ми ро ва ния 
у ре бен ка от но ше ния к внеш не му 
ми ру, к се бе, к ок ру жаю щим его 
свер стни кам и взрос лым. Раз ви-
вать – зна чит рас кры вать спо соб-
но сти, воз мож но сти, ин те ре сы де-
тей и со зда вать ус ло вия для их реа-
ли за ции в хо де ин ди ви ду аль ной 
и со вмест ной дея тель но сти.

При нцип дея тель но сти. Ре ше-
ние всех ви дов об ра зо ва тель ных 
за дач в дош коль ном воз ра сте дол-
жно опи рать ся на раз лич ные ви ды 
дет ской дея тель но сти, в том чис-
ле на ве ду щую дея тель ность для 
де тей дош коль но го воз ра ста – иг-
ро вую. Иг ра пре дстав ля ет со бой 
уни вер саль ный ме тод раз ви тия 
дош коль ни ков, так как по ми мо об-
ра зо ва тель но го воз дей ствия она 
при но сит эмо цио наль ное удов лет-
во ре ние, тем са мым мо ти ви руя ре-
бен ка на про яв ле ние ак тив но сти, 
реа ли за цию соб ствен ных ин те ре-
сов и воз мож но стей.

При нцип со труд ни че ства де тей 
и взрос лых опи ра ет ся на воз мож-
ность по лу че ния каж дым ре бен-
ком опы та по лно цен но го об ще-
ния со свер стни ка ми, с ок ру жаю-
щи ми их взрос лы ми, что яв ля ет ся 
клю че вым фак то ром эмо цио наль-
но го бла го по лу чия дош коль ни ков.

При нцип под дер жки дет ской ини-
циа ти вы. В про цес се вы стра и ва-
ния раз лич ных об ра зо ва тель ных 
си туа ций необ хо ди мо пре дус мат-
ри вать пре до став ле ние де тям воз-
мож но сти вы бо ра, твор че ской реа-
ли за ции по став лен ных пе да го гом 
за дач. 

При нцип со труд ни че ства с се-
мьей. По ми мо ис поль зо ва ния тра-
ди ци он ных форм вза и мо дей ствия 
пе да го га с ро ди те ля ми вос пи тан-
ни ков необ хо ди мо си сте ма ти че-
ски вов ле кать их в со вмест ную дея-
тель ность по под го тов ке и про ве-
де нию об ра зо ва тель ных со бы тий.

До ми ни рую щая по зи ция про-
цес су аль ной ча сти тех но ло гии 
«Пра ви ла ус пе ха» свя за на с реа ли-
за ци ей дея тель ност но го под хо да. 
В фе де раль ном го су дар ствен ном 
об ра зо ва тель ном стан дар те дош-

коль но го об ра зо ва ния от ме ча ет-
ся, что со ци аль но- ком му ни ка тив-
ное раз ви тие ре бен ка дол жно быть 
на прав ле но на ус вое ние им норм 
и цен но стей, при ня тых в об ще стве, 
ор га ни за цию об ще ния и вза и мо-
дей ствия со взрос лы ми и свер стни-
ка ми; ста нов ле ние са мос тоя тель-
но сти, це ле нап рав лен но сти и са мо-
ре гу ля ции соб ствен ных дей ствий, 
со ци аль но го и эмо цио наль но го ин-
тел лек та, эмо цио наль ной от зы вчи-
во сти, со пе ре жи ва ния, фор ми ро-
ва ние ува жи тель но го от но ше ния 
и чув ства при над леж но сти к сво ей 
се мье и со об ще ству де тей и взрос-
лых, го тов но сти к со вмест ной дея-
тель но сти [10]. Реа ли зуя опос ре-
дую щую фун кцию меж ду ду хов-
но- нрав ствен ны ми цен но стя ми 
и ста нов ле ни ем лич ност ных ка-
честв, дея тель ность яв ля ет ся важ-
ней шим фак то ром со ци аль но- 
ком му ни ка тив но го раз ви тия де-
тей дош коль но го воз ра ста.

По мне нию Д.И. Фель дштей на, 
сте пень со ци аль но го раз ви тия де-
тей дош коль но го воз ра ста наи бо-
лее по лно ха рак те ри зу ет от но ше-
ние «ре бе нок – об ще ство», по-
сколь ку в дея тель но сти об ще ния 
в наи боль шей сте пе ни реа ли зу ют-
ся все при об ре те ния про цес са со-
ци аль но го со зре ва ния, фик си ру-
ет ся сте пень ос мыс ле ния «Я» ре-
бен ка, уро вень осоз на ния им се бя 
в дей стви тель ной свя зи с об щест-
вом, его ин ди ви ду аль ная по зи ция 
в со ци аль ном ми ре [13].

В ис сле до ва ни ях Л.В. Ко ло мий-
чен ко до ка за но, что при сво е ние ре-
бен ком норм и цен но стей, при ня-
тых в об ще стве, про ис хо дит в хо де 
по сто ян но го вза и мо дей ствия про-
цес сов со циа ли за ции как при ня тия 
пра вил че ло ве че ско го об ще жи тия, 
ин ди ви дуа ли за ции как по сто ян но-
го от кры тия се бя, фор ми ро ва ния 
в се бе субъ ек та со ци аль ных от но-
ше ний и куль ту рот вор че ства [5]. 
Ус пеш ность со ци аль но- ком му ни-
ка тив но го раз ви тия пре до пре де-
ля ет ся твор че ской со циа ли за ци ей 
и ин ди ви дуа ли за ци ей. В про цес се 
при об ще ния к цен но стям куль ту-
ры важ но не толь ко и не столь ко 
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по зна ние и ус вое ние «го то вых» 
зна ний, уме ний и на вы ков, сколь-
ко ста нов ле ние уни вер саль ных че-
ло ве че ских спо соб но стей, обес пе-
чи ваю щих воз мож ность куль ту рот-
вор че ства. Со глас но ре зуль та там 
ис сле до ва ний оте че ствен ных пси-
хо ло гов (В.Т. Куд ряв цев, Д.И. Фель-
дштейн и др.), в про цес се дея тель-
но сти ре бе нок не толь ко при сва-
и ва ет, но и тво рит куль ту ру не 
в ви де но вых ве щей и идей, а в ви-
де но вых уни вер саль ных спо соб-
но стей: твор че ско го во об ра же ния, 
ори ен та ции на по зи цию дру го го 
че ло ве ка, реф лек сии, уни вер саль-
ных форм мы шле ния и нрав ствен-
но го от но ше ния к се бе по доб но-
му [8; 13].

Про цесс со ци аль но- ком му ни-
ка тив но го раз ви тия про ис хо дит 
в дея тель но сти, глав ной со дер жа-
тель ной ха рак те ри сти кой ко то-
рой яв ля ет ся от но ше ние ре бен ка 
к пре дмет но му и ру кот вор но му 
ми ру, при ро де, ок ру жаю щим лю-
дям. В ре зуль та те це ле нап рав лен-
ной ра бо ты пе да го га по со зда нию 
ус ло вий для дет ской дея тель но-
сти по ус вое нию норм че ло ве че-
ских от но ше ний ре бе нок по лу ча ет 
воз мож ность вклю чить ся в си сте-
му об ще ствен но го вза и мо дей ствия 
на до ступ ном для него уровне. Это 
обес пе чи ва ет пре иму ще ствен ное 
фор ми ро ва ние его со ци аль ной ак-
тив но сти, ак туа ли за цию его по-
треб но сти в са мо ут вер жде нии, 
воз ник но ве ние необ хо ди мо сти 
в са моо цен ке и са мо реа ли за ции 
в меж лич ност ном об ще нии.

Од ним из спо со бов сти му ля ции 
про яв ле ния ре бен ком ак тив ной 
по зи ции яв ля ет ся ис поль зо ва ние 
ин те рак тив ных ме то дов и тех но-
ло гий вы стра и ва ния ком му ни ка-
ций меж ду деть ми и взрос лы ми. 
Толь ко в хо де та ко го ро да об ще-
ния в по лной ме ре воз мож но обес-
пе чить фор ми ро ва ние со ци аль но 
ак тив ной лич но сти, го то вой к со-
труд ни че ству, вла дею щей уме ни-
ем учи ты вать ин те ре сы и чув ства 
дру гих, спо соб ной при ни мать са-
мо сто я тель ные ре ше ния. Гра мот-
но и про дук тив но ор га ни зо ван-

ное об ще ние ре бен ка со зна чи мым 
взрос лым и свер стни ка ми яв ля ет-
ся од ним из клю че вых ус ло вий эф-
фек тив но сти со ци аль но- ком му ни-
ка тив но го раз ви тия дош коль ни ков. 

В ис сле до ва ни ях Л.В. Тру бай-
чук со вмест ная дея тель ность де-
тей, дош коль ни ков и взрос лых 
в ДОО рас смат ри ва ет ся как необ-
хо ди мое ус ло вие воз ник но ве ния 
и раз ви тия об ще ния для обес пе че-
ния ма лень ким граж да нам вхож-
де ния в об ще ство и вы стра и ва ния 
вза и мо дей ствия с дру ги ми людь ми 
с опо рой на нрав ствен ные и куль-
тур ные цен но сти. Фор ми ро ва ние 
у дош коль ни ков об ще че ло ве че ских 
цен но стей, по лно цен ное раз ви тие 
та ких мо раль ных ка честв, как доб-
ро же ла тель ность, со чув ствие, от-
зы вчи вость, тре бу ют при сво е ния 
ими оп ре де лен ных пра вил по ве-
де ния в об ще стве. При этом нор мы 
мо ра ли дол жны быть ос но вой для 
ре гу ли ро ва ния их по ступ ков [12]. 
Жизнь в детс ком кол лек ти ве спо-
соб ству ет ус вое нию пра вил по ве-
де ния, осо бен но ес ли взрос лые 
под дер жи ва ют и по ощ ря ют та кие 
про яв ле ния в об ще нии, как ис крен-
ность, доб ро же ла тель ность, го тов-
ность к со пе ре жи ва нию, по мощь 
то ва ри щу. При этом необ хо ди мо 
все лять в де тей уве рен ность в том, 
что сле до ва ние пра ви лам по мо-
га ет на ла жи вать вза и мо дей ствие 
в со вмест ных иг рах и ус пеш но до-
сти гать по ло жи тель но го ре зуль та-
та в лю бой дру гой дея тель но сти.

Со дер жа ние тех но ло гии «Пра-
ви ла ус пе ха» вы стро е но как си-
сте ма об ра зо ва тель ных си туа ций, 
ор га ни зуе мых на ос но ве раз ных 
ви дов дея тель но сти, в ко то рых ре-
бе нок осоз на ет и при ни ма ет тот 
факт, что че ло ве че ские от но ше-
ния ре гу ли ру ют ся нрав ствен ны-
ми пра ви ла ми и нор ма ми. Уме-
ние опи рать ся на зна ние пра вил 
по ве де ния во вза и мо от но ше ни-
ях лю дей по мо га ет ре бен ку по ста-
вить се бя на ме сто дру го го че ло ве-
ка, по нять чув ства и на стро е ния 
ок ру жаю щих лю дей, пре дста вить 
воз мож ные по след ствия сво их по-
ступ ков. Со дер жа ние тех но ло гии 

объ еди не но в три бло ка: «Мир об-
ще ния», «Ма стер де ла», «Пра ви ла 
в бы ту». Каж до му бло ку со от вет-
ству ют ког ни тив ный, ап ро ба ци-
он ный и реф лек сив ный мо ду ли. 
Ког ни тив ный мо дуль обес пе чи-
ва ет вхож де ние ре бен ка в си сте му 
об ще че ло ве че ских пра вил, норм, 
цен но стей с уче том осо бен но стей 
суб куль ту ры дош коль но го дет ства. 
Ап ро ба ци он ный мо дуль в рам ках 
каж до го бло ка со зда ет ус ло вия для 
фор ми ро ва ния куль ту ры по ве де-
ния и об ще ния в про цес се ре аль-
но го вза и мо дей ствия ре бен ка со 
взрос лы ми и свер стни ка ми. В хо-
де реа ли за ции реф лек сив но го мо-
ду ля де ти при об ре та ют на вы ки ос-
мыс ле ния сво их дей ствий, ана ли-
за про яв ле ний сво ей ак тив но сти 
в той или иной си туа ции, свя зан-
ной с оп ре де лен ны ми пра ви ла ми 
и нор ма ми по ве де ния и об ще ния. 

Реа ли за ция дея тель ност но го под-
хо да к со ци аль но- ком му ни ка тив-
но му раз ви тию дош коль ни ков осу-
ще ствля ет ся в со от вет ствии с ря-
дом прин ци пов.

При нцип ин ди ви дуа ли за ции об ра-
зо ва ния. Ос нов ная об ра зо ва тель ная 
дея тель ность дол жна быть по стро-
е на с уче том ин ди ви ду аль ных осо-
бен но стей каж до го ре бен ка, при 
этом сам дош коль ник на хо дит ся 
в ак тив ной по зи ции при вы бо ре 
со дер жа ния сво е го об ра зо ва ния, 
яв ля ет ся по лноп рав ным субъ ек-
том об ра зо ва ния. Ин те ре сы и об-
ра зо ва тель ные по треб но сти де тей, 
сво еоб ра зие их ин ди ви ду аль но го 
раз ви тия яв ля ют ся ос но вой для вы-
стра и ва ния пе да го ги че ской дея-
тель но сти вос пи та те ля ДОО.

При нцип при об ще ния де тей к со-
цио куль тур ным нор мам, тра ди ци-
ям се мьи, об ще ства и го су дар ства. 
Суть об ра зо ва тель ной дея тель но-
сти по реа ли за ции это го прин ци па 
за клю ча ет ся в эф фек тив ном со че-
та нии ра бо ты пе да го га по обес пе-
че нию при сво е ния ре бен ком об-
ще че ло ве че ских и оте че ствен ных 
цен но стей, со ци аль ных норм и тра-
ди ций, при об ре те ния опы та по-
зи тив но го со су ще ство ва ния в ок-
ру жаю щем со циу ме и со зданию 
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усло вий для раз ви тия каж до го обу-
чаю ще го ся как сво бод ной, ав то-
ном ной, от вет ствен ной лич но сти 
с реф лек сив ным со зна ни ем, спо-
соб ной к са мо ор га ни за ции и са-
мо раз ви тию.

При нцип пар тнер ской по зи ции 
в об ще нии. Об ще ние яв ля ет ся са мо-
сто я тель ным ви дом дея тель но сти, 
ос вое ние ко то ро го ре бен ком наи бо-
лее эф фек тив но про ис хо дит в про-
цес се со труд ни че ства со взрос лы ми 
и свер стни ка ми. При этом су ще-
ствен ной осо бен но стью пар тнер-
ской по зи ции для дош коль ни ка 
яв ля ет ся воз мож ность сво бод но-
го про яв ле ния се бя, а для пе да го-
га та кая по зи ция пре до став ля ет 
до пол ни тель ный ре сурс для про-
ек ти ро ва ния об ра зо ва тель ных си-
туа ций на ос но ве ини циа ти вы де-

тей. Об ще ние на ус ло ви ях пар тнер-
ства пре дпо ла га ет вы со кую сте пень 
ин тен сив но сти вза и мо дей ствия 
его участ ни ков с опо рой на име-
ю щий ся опыт каж до го из пар тне-
ров, а их ком му ни ка ции от ли ча-
ют ся раз но об ра зи ем форм, ви дов 
и при емов со труд ни че ства.

Осо бен но сти ком му ни ка тив но го 
раз ви тия де тей дош коль но го воз-
ра ста тре бу ют под дер жки про яв-
ле ния в об ще нии свер стни ков ин-
ди ви ду аль но го и ори ги наль но-
го, по ощ ре ния эмо цио наль но сти 
и непос ред ствен но сти, фор ми ро ва-
ния куль ту ры об ще ния, свя зан ной 
с уз на ва ни ем, по ни ма ни ем и при-
сво е ни ем об ще куль тур ных пра вил 
вы стра и ва ния про дук тив ных ком-
му ни ка ций. Для ре ше ния пе да го-
гом со от вет ству ю щих за дач нуж но 

со зда вать ус ло вия по объ еди не нию 
в дет ской дея тель но сти сво бод но го 
и твор че ско го об ще ния с необ хо ди-
мо стью вы пол не ния оп ре де лен ных 
пра вил в про цес се ком му ни ка ций.

Та кие ус ло вия мож но со зда вать 
в хо де реа ли за ции ин те рак тив ных 
пе да го ги че ских тех но ло гий, на-
прав лен ных на диа ло го вое об ще-
ние де тей и взрос лых в про цес се 
эмо цио наль но на сы щен ных и со-
ци аль но зна чи мых со бы тий. Вы-
стра и ва ние про дук тив ных от но ше-
ний меж ду дош коль ни ка ми в хо де 
ре ше ния об ра зо ва тель ных за дач, 
пре дло жен ных пе да го гом, спо соб-
ству ет не толь ко уз на ва нию и сле-
до ва нию нор мам об ще ния, но и со-
зда нию соб ствен ных до го во рен-
но стей и пра вил для ус пеш но го 
вы пол не ния об ще го за да ния.
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Introduction. A number of chal-
lenges the international political system 
is facing today justify a great demand 
for qualifi ed specialists with a high 
level of professional expertise capable 
of fi nding solutions to the problems 
of global security and diplomatic re-
lations. The Federal State Educational 
Standard defi nes the professional com-
petencies that students doing a degree 
in international relations (IR) are to 
have before they graduate. According 
to this document IR graduates should 
develop and hone their skills to com-

municate in a multicultural environ-
ment both in Russian and in English 
using a special language required for 
the purposes of professional commu-
nication; they have to learn to search, 
classify and interpret signifi cant facts 
and data that they can encounter in the 
fl ows of information in diff erent ori-
ginal media sources, characterize and 
evaluate political and socio-economic 
events and also reveal cause-eff ect re-
lationships between them [2].

The course of English for Specifi c 
Purposes (ESP) is an important part 

of the program aimed at building IR 
students’ professional competencies. 
While discussing learning objectives 
of an ESP class experts usually focus 
on revealing subject-specifi c language 
use and helping learners become more 
adept in the use of language aligned to 
their specifi c disciplines or professional 
lives.  However, it seems essential to 
mention another important educational 
benefi t of ESP courses which is some-
times left  unnoticed. Being exposed to 
a plethora of authentic materials such 
as video materials, podcasts and art-
icles that feature the issues related to 
the degree in the fi eld of international 
relations, students also get an oppor-
tunity to build background knowledge 
and develop professional expertise in 
their fi eld of study [4, p. 151]. Working 
with media resources students learn to 
analyze and evaluate facts and events, 
interpret them, reveal how they relate 
to each other and form their own opin-
ion on the information they can fi nd 
in the media. 

However, learning to analyze au-
thentic media content can be seen as 
a challenging task by many students. 
There are a lot of diffi  culties that stu-
dents might face while trying to deal 
with foreign media resources. First 
and foremost, analyzing ideas presen-
ted in the political articles requires 
higher order thinking skills that many 
students lack. Then, students might 
not have solid background knowledge 
that is essential for understanding and 
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interpreting the information presen-
ted in political articles. Next, they of-
ten do not have strong linguistic com-
petence that would allow them to read 

and understand authentic media texts 
in English.

Besides, many students do not know 
how to make inferences from what 

they read and how to understand the 
ideas that are not stated openly but 
just implied. Finally, they have a weak 
ability to think critically and challenge 
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the ideas that they see in articles. All 
these diffi  culties can signifi cantly im-
pede students’ progress. To help them 
rise to the challenge we applied a col-
laborative approach that proved to 
be highly instrumental in facilitating 
the development of skills required by 
the media content analysis and con-
siderably increased the eff ectiveness 
of the analysis conducted by the stu-
dents. While working together and 
observing each other’s performance 
they get an opportunity to handle the 
challenges mentioned above.

The aim of the article is to describe 
a new methodology based on the col-
laborative approach to media content 
analysis devised by the authors and 
implemented in ESP classes which 
greatly simplifi es developing IR stu-
dents’ professional competencies 
while working with media resources.

Theoretical and methodological 
framework of applying collaborat-
ive learning to media content ana-
lysis. Media texts of diff erent types 
comprehensively represent social 
reality and shape our understanding 
of the world. This is the reason why 
media resources can be used for edu-
cational purposes as a learning ma-
terial. According to D. Buckingham 
and J. Seft on-Green, through media 
students raise their awareness of so-
ciopolitical issues as they begin to 
understand how political dynamics 
defi ne the stories presented in the me-
dia [3, p. 98–104]. This understanding 
can be achieved through media con-
tent analysis. 

Media content analysis is often 
defi ned as a strategy that helps the 
researchers to make valid inferences 
through identifying specifi c character-
istics within text [14, p. 5]. It provides 
insights into the messages and images 
represented in mass media.

Applying media content analysis 
in the classroom can raise students’ 
awareness of the issues which are cur-
rently at the top of the global agenda. 
This method teaches them to use dif-
ferent literacy practices so that they 
can decide whether the information in 
the media is reliable enough and can 
be trusted. It also teaches to analyze 

and evaluate facts, challenge some 
claims and discredit misinformation. 

To critically engage with media con-
tent and gain a deeper understanding 
of how it shapes public opinion, it is 
essential to identify the framing used 
in the article. According to R.M. Ent-
man, articles typically contain frames 
that identify a specifi c problem, defi ne 
the underlying cause of the prob-
lem, make a moral judgement of the 
problem and suggest one or several 
solutions to that problem [6, p. 52]. 
Journalists use frames to help break 
down complex situations into con-
tent that can be easily understood 
and consumed by the audience [10]. 
Frames can be understood as partic-
ular principles of selection, emphas-
izing, presentation and interpreta-
tion of events. As E. Goff man and R.M. 
Enthman notice, we experience life 
through frames. What we know about 
the world around us depends on the 
frames we use to analyze and under-
stand reality. Framing shapes percep-
tions, highlights certain aspects of 
a story and provides a context that 
guides the audience’s understanding 
[6, p. 52; 8, p. 21]. As media have the 
power to defi ne the public agenda, 
the way media frame certain events 
infl uence the way people think about 
them. Most studies dealing with me-
dia content analysis touch upon the 
existence of one or another frame fo-
cusing on how using them can shape 
public opinion. The frames used in 
the articles on political issues oft en 
fall into several types.

Confl ict frame focuses on disagree-
ments or confrontations between 
parties or countries, it emphasizes 
opposing viewpoints and can create 
a narrative of winners and losers. Such 
frames emphasize confl ict between 
individuals, groups, or institutions 
as a means of capturing audience in-
terest [12, p. 95].

Moral frame presents issues in 
terms of moral implications often 
appealing to the audience’s sense 
of “right” and “wrong”. It can be 
used in discussions about social is-
sues, justice and community val-
ues [12, p. 96; 5, p. 641 – 642].

Political frame focuses on implic-
ations of news events, including the 
actions and motives of political lead-
ers, policy debates and the infl uence of 
ideologies. Observing and comparing 
political frames play an essential role 
in understanding power interactions 
within a society and evolving changes 
in public attention [11, p.22; 25].

Crises frame emphasizes urgency 
and the need for immediate ac-
tions, often used in reporting ur-
gent political situations, natural dis-
asters, health emergencies. Fram-
ing a crisis in a political context not 
only sets the narrative surrounding 
events but also contributes to policy 
responses [15, p. 6].

Overall, identifying the frame con-
tributes to a deeper understanding of 
media narratives and fosters more in-
formed, critical engagement with me-
dia content. Recognizing how fram-
ing works allows individuals to un-
derstand its potential impact on their 
attitudes and beliefs about import-
ant issues. While teaching students 
to identify frames of the articles it 
should be emphasized that relying 
on few media resources which em-
ploy a restricted number of frames 
to report on the events can lead to 
a very limited perspective of reality 
and a wide range of media resources 
reporting on the same issue should 
be analyzed in case a more objective 
and better-grounded opinion on the 
issue is to be formed.

While implementing media content 
analysis in the classroom we applied 
a collaborative approach that turned 
out to be highly instrumental in help-
ing students enhance their critical me-
dia literacy and mental capacity for 
explaining the ideological implica-
tions that political media discourse 
represents. Collaborative learning is 
one of the two most prevalent act-
ive learning strategies widely used in 
higher education. Active learning, as 
С. Major states, is perceived broadly 
in scientifi c literature and presents 
a learning process in which students 
are engaged as dynamic participants 
and act intentionally to go into depth 
of the studied material, demonstrate 
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and improve their higher order think-
ing skills, reveal their interest, curi-
osity, and enthusiasm in performing 
the tasks [9, p. 20].

The active learning approach makes 
a diff erence to a student’s learning. 
We share the point of view expressed 
by many researchers that active learn-
ing as well as a traditional one has 
the aim to build basic knowledge 
but in addition it has more complex, 
higher-level objectives [9, p. 25]. It al-
lows practicing and improving skills 
to analyze and evaluate the inform-
ation and applying critical thinking 
skills while studying academic con-
tent. This approach requires a lot of 
creativity and noticeably improves 
learning productivity. 

B.L. Smith and J.T. MacGregor de-
scribe collaborative learning as a term 
that encompasses a set of approaches 
that encourage students and teachers 
to cooperate and unite their intellec-
tual eff orts [13, p. 11]. While working 
together students try to understand 
various issues, fi nd solutions or cre-
ate a product. Collaborative learning 
gives them an opportunity to get new 
ideas from their peers.

In the educational environment, co-
operation between the students helps 
them improve and develop. It is done 
through the Zone of Proximal Devel-
opment (ZPD). L.S. Vygotsky intro-
duced this concept in the ХХ cen-
tury [1]. It demonstrates the dis-
crepancy between the level of actual 
development (the mental age), which 
can be determined with the help of 
independently solved tasks, and the 
level that the child reaches when do-
ing tasks in collaboration. L.S. Vy-
gotsky claims that the ZPD is more 
signifi cant for potential development 
and success than the actual level of de-
velopment because through collabo-
ration students are certainly able to 
do more and solve more diffi  cult tasks 
than without it [1, p. 230–231].

Actual development can result from 
self-learning. At this level, individu-
als learn and do tasks independently 
without any assistance. On the other 
hand, only collaborative work of in-
dividuals (peers, or more experienced 

grown-ups) moves potential develop-
ment forward because students learn 
new things from their more skilled 
and experienced peers. It alleviates 
further advancement of their skills. 
In other words, what students learn 
to do today together, they will be able 
to do tomorrow independently.

Devising a methodology of me-
dia text analysis within a collab-
orative approach. We devised and 
implemented in our ESP classes the 
methodology of media text analysis 
within a collaborative approach that 
emphasizes the importance of com-
munication among students during 
the learning process. 

When collaborative activities occur, 
learners enlarge their knowledge stor-
age, at the same time they do not just 
passively absorb the knowledge, but 
they also question some information, 
criticize the position of other students, 
argue with them, and do other critical 
thinking activities. In this case some 
students are involved in the activities 
which include the elements of teach-
ing known as one of the most eff ect-
ive ways of learning, while others get 
the opportunity to learn new things.

Working with the media content 
within a collaborative approach can 
consist of two stages: the fi rst stage 
is preparatory or individual and the 
second one is collaborative.

Preparatory (individual) stage. In 
the fi rst stage students are given an 
article on a political issue and asked 
to identify the key ideas, the message 
of the article and the communicative 
goal of the author of the article. The 
message of the article is the most im-
portant component of the text, the 
purpose of the author’s statement 
and the semantic center of the art-
icle. Identifying it usually presents 
a challenge for students. To help stu-
dents fi nd the way to rise to the chal-
lenge, the teacher can apply several 
methods which are well known and 
are not the focus of this article. 

One more important task in the fi rst 
stage of the analysis is to identify the 
language the author of the article uses 
to frame the topic and infl uence the 
perception of the audience. Journal-

ists use diff erent linguistic forms to 
present news in order to talk infl uen-
tially, clearly, stylistically and some-
times tactfully [7, p. 29]. These lin-
guistic forms have diff erent applic-
ations and meet diff erent goals. We 
share the opinion of the scientists who 
believe that language is a tool used 
to promote an ideology, so selecting 
words plays a signifi cant role in shap-
ing the audience’s opinion and ma-
nipulating its behavior [7, p. 31; 34].

Therefore, analyzing the language 
used in the article helps identify moral 
judgements made by the journalists 
and the extent to which the opin-
ion presented in the article is biased. 
In this stage students are asked to 
identify how the language of the 
media text is used to manipulate the 
opinion of the audience on the issue 
discussed, whether the language is 
used to express the position in line 
with the political institutions’ dom-
inant ideology or to support the op-
posite opinion.

This way students develop the 
skills to understand the idea behind 
the words and reveal the hidden goals 
behind the press messages, that is they 
learn to fi nd out what is kept from the 
public and what is shown as natural 
to make people believe some ideas 
are true and are not to be challenged.

Finally, in this stage students can be 
asked to summarize the main points 
of the article in their own words and 
discuss how eff ectively the evidence 
supports the claims made.

Collaborative stage. In the collab-
orative stage students are asked to 
identify ideas that they fi nd interest-
ing, controversial or worth discussing. 
They are encouraged to ask questions 
about the problems raised in the art-
icle and then they must put all these 
ideas and questions in a table shared 
on Google disk so that all students can 
get access to the table and see ideas 
and questions chosen by other mem-
bers of the group. During the class 
students work together. They fi nd the 
ideas of their groupmates that res-
onate with them most and provide 
their opinion on them. Participants of 
the activity, whose ideas are chosen, 



70

ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

provide their opinion too, agreeing, 
disagreeing with others or providing 
a look at the issue from a diff erent 
perspective. The same activity is done 
with the questions. Developing crit-
ical questioning is an important skill 
that helps to get deeper understand-
ing and reduce prejudice. Students are 
asked to read other participants’ ques-
tions and answer those of them they 
fi nd interesting and deserving atten-
tion. Then the members of the group 
whose questions are answered provide 
their own views on the issue as well.

Here is an abstract of the shared 
table fi lled in by the students during 
the collaborative media text analysis 
(Table).

Students were asked to read and 
analyze the article published in the 
Guardian on the 3rd of November 2024. 
The article was published shortly be-
fore the election day in the USA, and 

Table
Collaborative  analysis of the article “The Presidential Race is Far Tighter 

than Democrats probably realize” (The Guardian, 03.11.2024)

Title John Zogby
The Presidential Race is Far Tighter than Democrats probably realize 

(published in the Guardian on the 3rd of November 2024)
Message Neither of the two US candidates holds the lead in the current presidential campaign with Kamala Harris 

supported mostly by black Americans and women and Donald Trump relying on white men who pin their hopes 
on the return to traditional values.

Surnames 
of students

The ideas to be discussed  Questions to the 
problems raised

Linguistic devices that frame the 
article
(Which of the two candidates does 
the author side with?)

Student 1 Trump’s latest gambit is patronizing 
women by telling them they do not need 
abortion to achieve self-actualization and 
empowerment, that he will protect them, 
that they don’t need to be worrying their 
pretty little heads about abortion rights

What impact can address-
ing gender issues have on 
the outcomes of the presi-
dential election?

1. Trump’s calling his opponent a diver-
sity hire.
2. Intriguing, fascinating dynamic

Student 2 Men are fi nding it harder to defi ne their 
careers and future, they fear they are 
losing ground

What can shift  the 
alignments of the groups 
normally voting for the 
representative of one party?

1. Trump’s latest gambit
2. To do aggressive male thing (about 
Trump)

Student 3 Trump picking up such a larger piece of 
the Black turnout could hurt the Demo-
crats signifi cantly

What accounts for the 
“gender gap” in voting 
alignments?

Unprecedented misogyny and down-
right hat

Student 4 Trump and his supporters continue to 
promise a return of America, where 
“Girls were girls and men were men”

What makes Trump’s 
program so appealing to 
young men?

1. …women don’t need to be worrying 
their pretty little heads about abortion 
rights
2. …the same world where communities 
were white, and the US was always right

it was devoted to the current situation 
in the presidential race with the ana-
lysis of the alignments of the voting 
groups supporting Donald Trump 
and Kamala Harris. The article falls 
into a political frame and features the 
motives of the candidates to a high 
offi  ce. Aft er analyzing it and identi-
fying the key ideas students man-
aged to identify the message of the 
article which can be presented like 
this: Neither of the two US candidates 
holds the lead in the current presiden-
tial campaign with Kamala Harris sup-
ported mostly by black Americans and 
women and Donald Trump relying on 
white men who pin their hopes on the 
return to traditional values.

While trying to identify which side 
the author of the article supports and 
whether the view presented in the art-
icle is biased through the analysis of 
the language employed by John Zo-

gby, students concluded that the au-
thor’s preferences are on the side of 
Kamala Harris. According to the au-
thor during his campaign D. Trump 
shows unprecedented misogyny and 
downright hate, he insults his oppon-
ent calling her a diversity hire, con-
tinues doing aggressive male things 
and shows his disrespect for women 
when saying women don’t need to 
be worrying their pretty little heads 
about abortion rights. All these lin-
guistic forms used by John Zogby 
carry strong negative connotations 
and imply his negative attitude to 
Donald Trump.

Together students discussed the 
ideas that they found worth their at-
tention and answered each other’s 
questions. They listened to each 
other’s points of view on chosen is-
sues and students whose idea had 
been chosen for the discussion had 
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to elaborate on what other students 
said on the issue. This was an eff ect-
ive way to engage more students in 
the discussion and let them practice 
their speaking and reasoning skills. 
This activity also gave students the 
opportunity to better understand the 
positions of the two candidates and 
the interests of their voters that the 
candidates had to take into account. 
The issue that aroused the biggest in-
terest among students  was the issue 
about D. Trump’s relying on a return 
of the leadership position of men in 
the society.

The proposed collaborative strategy 
can work more eff ectively if it is im-
plemented in an engaging learning 
environment created by teachers who 
can encourage students to think crit-
ically about issues raised in political 
articles and develop a deeper under-
standing of the messages they convey.

Conclusion. Collaborative learn-
ing can make political media texts 
analysis a more eff ective educational 
practice in ESP classes and facilitate 
the development of the competencies 
that specialists in the fi eld of IR are 
required to have. The eff ectiveness 
of the proposed methodology within 
a collaborative approach to media text 

analysis in an ESP class is ensured by 
several factors.

First, the table shared on Google 
disk provides students with the oppor-
tunity to see the ideas chosen by their 
groupmates, encouraging them to pay 
attention to the issues they have failed 
to notice while reading the article on 
their own. It makes them think about 
the issues they have not thought of 
before and give their opinion on them. 
Observing the performance of their 
peers, less advanced students learn 
to complete challenging tasks that 
require higher-order thinking skills. 
They learn how to critically assess the 
views presented in the article, under-
stand and interpret the ideas which 
are not reported openly, reveal biases 
and the communicative goal of the au-
thor of the article.

Second, student-initiated conversa-
tions help students build strong back-
ground knowledge. They get deeper 
insight into the global issues such as 
wars, military confl icts, immigration, 
xenophobia, racism, environmental 
degradation, et cetera and form bet-
ter-grounded opinions on them as 
these issues are viewed from diff er-
ent angles and opposing opinions are 
provided and discussed.

Third, this methodology helps stu-
dents to enhance their foreign lan-
guage communicative competence as 
they practice both extensive speaking 
and interacting with others in English. 
They make use of political discourse 
vocabulary to get their ideas across, 
structure their messages and provide 
clear arguments. They also learn to 
take part in the discussion, respond 
to what has been said and agree or 
disagree with other speakers. 

Fourth, the devised methodology 
serves as a tool that structures the me-
dia text analysis and makes it more 
comprehensive.

Fift h, even though collaborative, the 
proposed methodology rules out the 
risk of students not being engaged in 
the discussion as every student has to 
complete several individual tasks such 
as choosing thought-provoking ideas 
and providing their opinions on the 
ideas chosen by their peers.

So, the collaborative media text ana-
lysis methodology described in the 
article proves to be an effi  cient edu-
cational tool that contributes to the 
development of IR students’ profes-
sional competencies in ESP classes 
and can be implemented in any ESP 
course regardless of the area of study.
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Про бле мы вос пи та ния под ра ста ю-
ще го по ко ле ния ак ту аль ны на про-
тя же нии всей ис то рии че ло ве че-
ства. Осо бен но ре лье фно они про-
яв ля ют ся в пе ре лом ные пе рио ды 
ис то рии, эпо хи сме ны мо де лей раз-
ви тия го су дарств, ми ро во го со об-
ще ства. С.В. Ива но ва, О.Б. Ива но ва 
и Д. Ка ро ли от ме ча ют, что со вре мен-
ный мир ха рак те ри зу ет ся неоп ре де-
лен но стью и непред ска зуе мо стью, 
уси ле ни ем до пре де ла меж го су дар-
ствен ных и меж бло ко вых про ти во-
сто я ний в цен ност ной (ак сио ло ги-
че ской) плос кос ти [3]. В этих ус ло-
ви ях про ис хо дит пе ре ос мыс ле ние, 
а ино гда и сме на цен ност ных ори ен-
ти ров в об ще стве [10], по те ря нрав-
ствен ных ус та но вок, что  оп ре де ля-
ет зна чи мость гра мот но го ре ше ния 
про блем вос пи та ния мо ло де жи для 
бу ду ще го стра ны.

Про ис хо дя щие в Рос сии и ми ре 
из ме не ния при ве ли к по ни ма нию 
важ но сти со вер шен ство ва ния вос-
пи та тель ной си сте м ы со вре мен ной 
шко лы – од но го из клю че вых со ци-
аль ных ин сти ту тов со циа ли за ции 
и лич ност но го ста нов ле ния че ло-
ве ка. Оп ре де ле ны ос но вы го су дар-
ствен ной по ли ти ки по со хра не-
нию и ук реп ле нию тра ди ци он ных 
рос сий ских ду хов но- нрав ствен-
ных цен но стей [16], сфор му ли ро-
ван со вре мен ный на цио наль ный 
вос пи та тель ный  иде ал. В Це ле-
вом раз де ле При мер ной про грам-
мы вос пи та ния он обо зна чен как 
«вы со кон рав ствен ный, твор че ский, 
ком пе тент ный граж да нин Рос сии, 

при ни маю щий судь бу Оте че ства 
как свою лич ную, осоз наю щий от-
вет ствен ность за на сто я щее и бу-
ду щее сво ей стра ны, уко ре нен ный 
в ду хов ных и куль тур ных тра ди-
ци ях мно го на цио наль но го  на ро да 
Рос сий ской Фе де ра ции [12].

Из ме не ние клю че вых пси хо ло ги-
че ских ха рак те ри стик со вре мен ных 
школь ни ков, ус ло вий, вли яющих 
на их лич ност ное ста нов ле ние, 
уси ле ние нега тив но го воз дей ствия 
ин фор ма ци он ной сре ды, ос лаб ле-
ние се мей ных свя зей ак туа ли зи ру-
ют по иск пу тей при об ще ния под-

ра ста ю ще го по ко ле ния к цен но-
стям рос сий ско го об ще ства: се мья, 
труд, оте че ство, при ро да, мир, зна-
ния, куль ту ра, здо ро вье, че ло век. 
Необ хо ди мо вы явить эф фек тив-
ные ме то ды и при емы вос пи та ния, 
обес пе чи ваю щие раз но сто рон нее 
лич ност ное раз ви тие обу чаю щих-
ся, про яв ляю щее ся: 
• в ус вое нии ими зна ний ос нов-
ных норм, ко то рые об ще ство вы-
ра бо та ло на ос но ве рас смот рен-
ных вы ше цен но стей (то есть, в ус-
вое нии ими со ци аль но зна чи мых 
зна ний); 
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• в раз ви тии их по зи тив ных от но-
ше ний к этим об ще ствен ным цен-
но стям (то есть в раз ви тии их со-
ци аль но зна чи мых от но ше ний);
• в при об ре те нии ими со от вет ству-
ю ще го этим цен но стям опы та по-
ве де ния, опы та при ме не ния сфор-
ми ро ван ных зна ний и от но ше ний 
на прак ти ке (то есть в при об ре те-
нии ими опы та осу ще ствле ния со-
ци аль но зна чи мых дел) [12].

В рам ках про во ди мо го на ми ис-
сле до ва ния на те му «Фор ми ро ва-
ние осоз нан но го от но ше ния стар-

шек лас сни ков к цен но стям мо ло-
деж ной суб куль ту ры» в ка че стве 
пер спек тив но го при ема вос пи та-
ния мы рас смат ри ва ем  ис поль зо-
ва ние та ко го жан ра ли те ра ту ры 
и ки но, как «по па дан че ство» с уче-
том спе ци фи ки мо ло деж ной суб-
куль ту ры.

Цель дан ной ста тьи – на ос но-
ве ана ли за оп ре де ле ний « куль ту-
ра», «суб куль ту ра», «вос пи та ние» 
рас смот реть пе да го ги че ский по-
тен ци ал при ема вос пи та ния, ос но-
ван но го на ис поль зо ва нии по па-

дан че ства при по стро е нии си сте-
мы вос пи та ния стар шек лас сни ков.

В ка че стве о с нов ных ме ха низ-
мов под дер жки лич ност но го ста-
нов ле ния под ро стков и мо ло де жи 
в При мер ной про грам ме вос пи та-
ния в ы де ле ны «со зда ние в шко ле 
дет ско- взрос лых общно стей, ко то-
рые бы объ еди ня ли обу чаю щих ся 
и пе да го ги че ских ра бот ни ков яр ки-
ми и со дер жа тель ны ми со бы тия ми, 
об щи ми по зи тив ны ми эмо ция ми 
и до ве ри тель ны ми от но ше ния ми 
друг к дру гу» [12]. Мы по ла га ем, 
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что по па дан че ство мо жет стать эф-
фек тив ным при емом со зда ния дан-
ных общно стей и со бы тий. В этой 
свя зи необ хо ди мо вы явить, ка кую 
роль дан ный при ем мо жет иг рать 
в при об ще нии мо ло де жи к цен но-
стям рос сий ско го об ще ства, куль-
тур ным тра ди ци ям мно го на цио-
наль но го на ро да Рос сий ской Фе-
де ра ции, как он бу дет со че тать ся 
с ус та нов ка ми со вре мен ной мо ло-
деж ной суб куль ту ры.

На чаль ный этап ис сле до ва ния 
свя зан с оп ре де ле ни ем его по ня-
тий но- ка те го ри аль но го ап па ра-
та, рас смот ре ни ем ба зо вых фе но-
ме нов, вы бо ром их ра бо чих оп ре-
де ле ний.

На уки о че ло ве ке и об ще стве опе-
ри ру ют раз лич ны ми оп ре де ле ния-
ми по ня тия «вос пи та ние». Про-
цесс вос пи та ния рас смат ри ва ет ся 
как упо ря до чен ная си сте ма, со-
сто я щая из мно же ства ком по нен-
тов (со дер жа ние, ме то ды, при емы, 
субъ ек ты вос пи та ния); со зда ние ус-
ло вий для раз ви тия и са мо раз ви-
тия че ло ве ка, ос вое ния им со ци-
аль но го опы та, куль ту ры, цен но-
стей и норм об ще ства; при об ще ние 
под ра ста ю щих по ко ле ний к об ще-
че ло ве че ским цен но стям и нор-
мам, тра ди ци ям дан но го со об ще-
ства; фор ми ро ва ние у них цен ност-
но- смыс ло вых мо ти вов.

Фе де раль ный за кон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ре дак ция от 28.12.2024) 
«Об об ра зо ва нии в Рос сий ской Фе-
де ра ции» оп ре де ля ет вос пи та ние 
как дея тель ность, на прав лен ную 
на раз ви тие лич но сти, фор ми ро-
ва ние у обу чаю щих ся тру до лю бия, 
от вет ствен но го от но ше ния к тру ду 
и его ре зуль та там, со зда ние ус ло-
вий для са мо оп ре де ле ния и со циа-
ли за ции обу чаю щих ся на ос но ве 
со цио куль тур ных, тра ди ци он ных 
рос сий ских ду хов но- нрав ствен ных 
цен но стей и при ня тых в рос сий с-
ком об ще стве пра вил и норм по-
ве де ния в ин те ре сах че ло ве ка, се-
мьи, об ще ства и го су дар ства, фор-
ми ро ва ние у обу чаю щих ся чув ства 
па три о тиз ма, граж дан ствен но сти, 
ува же ния к па мя ти за щит ни ков 
Оте че ства и под ви гам Ге ро ев Оте-
че ства, за ко ну и пра во по ряд ку, че-

ло ве ку тру да и стар ше му по ко ле-
нию, вза им но го ува же ния, бе реж-
но го от но ше ния к куль тур но му 
на сле дию и тра ди ци ям мно го на-
цио наль но го на ро да Рос сий ской 
Фе де ра ции, при ро де и ок ру жаю-
щей сре де [17].

На укой вы яв ле на вза и мос вязь 
про цес сов вос пи та ния, лич ност-
но го ста нов ле ния и по зна ва тель-
ных ин те ре сов в он то ге не зе ин ди-
ви да (А.О. Пинт); раз ви тия пси хи-
ки и лич ност но- смыс ло вых ос нов 
по ве де ния (В.А. Су хом лин ский); 
со ве сти, как нрав ствен но го ори-
ен ти ра, цен но сти и ме ха низ мов, 
рас кры ваю щих «в че ло ве ке его 
соб ствен ную глу бо чай шую су-
щность» [5]; иден тич но сти и па-
три о тиз ма, как «ос нов ных и до-
ми ни рую щих век то ров фор ми ро-
ва ния цен ност ных ори ен ти ров, 
<…> и по ни ма ния че ло ве ком се-
бя и сво е го ме ста сре ди дру гих лю-
дей» [13]; вос пи та тель но го воз дей-
ствия со сто ро ны взрос лых и ес-
те ствен ной ду хов ной при ро дой 
ре бен ка (Ш.А. Амо наш ви ли); ис-
поль зуе мых пе да го ги че ских ре сур-
сов и ре зуль та тов про цес са вос пи-
та ния (Г.П. Щед ро виц кий).

Важ ным для на шей ра бо ты яв ля-
ет ся рас смот ре ние во про сов о ве-
ду щей ро ли се мьи в ста нов ле нии 
нрав ствен но го об ра за лич но сти 
(Ш.А. Амо наш ви ли, А.О. Пин-
та), «ро ди тель ской пе да го ги ке» 
(В.А. Су хом лин ский), со гла со ван-
но сти вос пи та тель ных по зи ций 
се мьи и шко лы, пре до твра ще нии 
дис ба лан са меж ду се мей ным и об-
ще ствен ным вос пи та ни ем, зна че-
нии кол лек ти ва, об ще ства как аген-
тов вос пи та тель но го воз дей ствия 
(А.С. Ма ка рен ко).

Вос пи та ние – мно гоу ров не вый 
фе но мен, у ко то ро го мож но вы де-
лить яд ро, от ли чаю щее ся от но си-
тель ным по сто ян ством, и пе ри фе-
рий ные слои, ко то рые под вер же ны 
из ме не ни ям в раз ные ис то ри че-
ские эпо хи, в раз лич ных ус ло ви ях, 
ви до из ме няю щих ори ен ти ры вос-
пи та ния в со от вет ствии с оп ре де-
лен ны ми це ле вы ми ус та нов ка ми. 
Опо ра на куль ту ро ло ги че ский под-
ход по зво ля ет рас смат ри вать вос-

пи та ние как «окуль ту ри ва ние», 
при об ще ние ин ди ви да к куль ту ре 
оп ре де лен но го на ро да, со об ще ства. 
В этой свя зи по ни ма ние иде а лов 
и це лей вос пи та ния нераз ры вно 
свя за но с эво лю ци ей тол ко ва ния 
фе но ме на «куль ту ра» и раз ви ти-
ем са мой куль ту ры как хра ни тель-
ни цы до сти же ний че ло ве че ства.

Впер вые тер мин «куль ту ра» ис-
поль зо вал древ не рим ский пи са-
тель, ора тор Марк По рций Ка тон 
Стар ший в сво ем трак та те о зем ле-
де лии «De Agri Cultura» (око ло 160 
го да до н. э.). Пер во на чаль но под 
куль ту рой под ра зу ме ва ли воз де-
лы ва ние, об ра бот ку по чвы. В эпо-
ху сред не ве ко вья спе ци фи ка трак-
то ва ния фе но ме на «куль ту ра» свя-
за на с тео цен триз мом, сли я ни ем 
куль ту ры и ре ли гии в еди ное об-
ра зо ва ние, про ти во бор ством идей 
о ро ли и гла вен ство ва нии фи зи че-
ско го и ду хов но го. В ра бо тах ита-
льян ско го фи ло со фа Фо мы Ак вин-
ско го «куль ту ра – это за пре дель-
ная сре да, ку да по па да ет че ло век 
лишь по сле то го, как пре одо ле ет 
свою ог ра ни чен ность, прой дет путь 
ду хов но го со вер шен ство ва ния» [2]. 
В эпо ху Про све ще ния при об ще ние 
ра сту ще го че ло ве ка к куль ту ре свя-
зы ва лось с фор ми ро ва ни ем у него 
са мос тоя тель но сти, ав то ном но сти, 
са мои ден ти фи ка ци ей. Сре ди клю-
че вых идей Воз рож де ния – по ни-
ма ние куль ту ры как пер во ис точ-
ни ка вос пи та ния. 

Вы де ле ние двух  на чал куль ту-
ры – ма те ри аль ной и ду хов ной – 
свя за но с име нем фи ло со фа и пе да-
го га Ф. Бе ко на, за ло жив ше го но вое 
по ни ма ние ро ли зна ния в раз ви-
тии че ло ве ка и че ло ве че ства. В ду-
хе Но во го вре ме ни уче ный опи-
сы ва ет оп по зи цию меж ду на укой 
и чув ствен ным ми ром, ви дит в ос-
но ве об ра зо ва ния со юз на уки и ду-
хов но сти. Идеи Ф. Бе ко на по лу-
чи ли раз ви тие в тру дах пре дста-
ви те ля «пер во го по зи ти виз ма» 
Г. Спен се ра. Он от ме чал: «В хо де 
од но ли ней ной эво лю ции куль ту ра 
каж до го об ще ства при об ре та ет бо-
лее слож ный и диф фе рен ци ро ван-
ный ха рак тер, ко то рой со про вож-
да ет ся устра не ни ем стихий но сти, 
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кон флик тов, пре драс суд ков и сле-
пой ве ры. Это про ис хо дит по то му, 
что со зна ние че ло ве ка ме ня ет ся 
под воз дей стви ем гос под ства на-
уки и тех ни ки. Сам по се бе че ло-
век яв ля ет ся про дук том по этап но-
го раз ви тия куль ту ры» [цит. по: 8, 
с. 14]. Оп по ни руя Г. Спен се ру, Д. 
Бид ни вы ра жал мне ние о том, что 
«свер хор га нич ность куль ту ры со-
сто ит в ее неза ви си мо сти от ор га-
ни че ско го де тер ми низ ма и пре-
дпо ла га ет спо соб ность че ло ве ка 
к са мо де тер ми на ции и са мо вы ра-
же нию» [цит. по: 8, с. 57]. 

Вос пи та ние как при об ще ние 
к куль ту ре, как ком плекс из ме не-
ний ин ди ви да, свя зан ных с уп рав-
ле ни ем его со циа ли за ци ей, фор-
ми ро ва ни ем нрав ствен ных ори ен-
ти ров и век то ров раз ви тия, тес но 
свя за но с транс фор ма ци ей об ще-
ства в це лом. Вме сте с этим, вы-
стра и вая си сте му вос пи та ния, 
необ хо ди мо учи ты вать, что ре-
бе нок, под ро сток, юно ша или де-
вуш ка кон так ти ру ют не с куль ту-
рой в це лом, а с куль ту рой кол лек-
ти ва, со об ще ства – суб куль ту рой. 
А.С. Ма ка рен ко от ме чал: «Наш вос-
пи тан ник, кто бы он ни был, ни-
ко гда не мо жет вы сту пать в жиз-
ни как но си тель неко е го лич но го 
со вер шен ства, толь ко как доб рый 
или чест ный че ло век. Он всег да 
дол жен быть пре жде все го чле ном 
сво е го кол лек ти ва, чле ном об ще-
ства…» [6, с. 223].

В этой свя зи нам ви дит ся необ хо-
ди мым рас смот реть фе но мен «суб-
куль ту ра», очер тить его гра ни цы 
и свя зан ное с ним смыс ло вое по ле. 

Неоп ре де лен ность, неус той чи-
вость как ха рак те ри сти ки об ще ства 
и ми ро ус тро й ства в це лом оп ре де-
ля ют воз ник но ве ние в недрах тра-
ди ци он ной куль ту ры мно же ства 
аль тер на тив ных ва ри ан тов. Мо ло-
дежь как наи бо лее ак тив ная часть 
на се ле ния ста но вит ся ге не ра то-
ром куль тур ных пат тер нов, зна чи-
тель но от ли чаю щих ся от неудов-
лет во ряю щих ее по лу чен ных по 
на след ству об раз цов. Так фор ми-
ру ет ся суб куль ту ра некой груп пы 
и ее край ние про яв ле ния – контр-
куль ту ра. С.И. Ле ви ко ва про во дит 

ана ло гию меж ду про ис хож де ни-
ем мо ло деж ной суб куль ту ры и та-
ки ми те че ния ми как мо дер низм 
и по стмо дерн, от ме ча ет, что вна-
ча ле она вос при ни ма лась как от-
кло не ние от нор мы [9, с. 2]. Т.Б. 
Ще пан ская с по зи ции се ми оти че-
ско го под хо да рас смат ри ва ет суб-
куль ту ру мо ло де жи как си сте му 
с осо бен ны ми спо со ба ми ко ди ро-
ва ния мно же ства сим во лов и зна-
ков, од но знач но вос при ни мае мых 
все ми чле на ми дан ной груп пы, ко-
то рая на хо дит от ра же ние в ми ро-
воз зре нии, об ра зе жиз ни [19, с. 2]. 
Дан ная ин тер пре та ции рас смат ри-
вае мо го фе но ме на при да ет ему по-
ло жи тель ную кон но та цию.

Под вли я ни ем внеш них и внут-
рен них фак то ров пе ред лич но стью 
воз ник нет вы бор: вос про из во дить 
тра ди ци он ную для дан но го об ще-
ства мо дель по ве де ния или об ре сти 
свой ин ди ви ду аль ный путь. Раз ре-
ше ние ди лем мы мо жет при ве сти 
к фор ми ро ва нию но вой ре аль но-
сти, раз но вид но сти куль ту ры – по-
яв ле нию но вой вет ви суб куль ту-
ры. Сре ди при чин воз ник но ве ния 
мно же ства «суб куль тур» ис сле до-
ва те ли вы де ля ют сме ну ци ви ли-
за ци он ных па ра дигм, по яв ле ние 
ки бер со циа ли за ции, мно го по ляр-
ность со циу ма, де мо гра фи че ские 
про цес сы. Их ком плекс ное воз дей-
ствие вы зы ва ет двой ствен ный эф-
фект. С од ной сто ро ны, мо ло дежь, 
на хо дясь в рам ках воз ни каю щей 
суб куль ту ры, по лу ча ет су ве рен-
ность, но вые ва ри ан ты са мои ден-
ти фи ка ции, иной мо раль ный об-
лик. Это по зво ля ет рас смат ри вать 
мо ло деж ную суб куль ту ру как ре-
зерв тра ди ци он ной куль ту ры [7], 
один из пу тей ее ин тен сив но го 
раз ви тия в ло ги ке эво лю ции над-
си стем. С дру гой сто ро ны, лю бое 
рас хож де ние с тра ди ци он ной (ма-
те рин ской) куль ту рой мо жет ста-
но вит ся пред те чей к за рож де нию 
контр куль ту ры, ра ди каль ных на-
стро е ний в мо ло деж ной сре де. 
В ка че стве при ме ра мож но при-
ве сти су ще ство ва ние та ко го фе но-
ме на как «се те вая лич ность», объ-
еди няю ще го чер ты, свой ствен ные 
суб куль ту ре и контр куль ту ре. 

Про бле ма фор ми ро ва ния и рас-
ши ре ния спек тра раз но вид но стей 
мо ло деж ной суб куль ту ры мо жет 
рас смат ри вать ся как вы зов пе да го-
ги че ской на уке. При зна ние ее ро-
ли как аген та вос пи та ния под ра-
ста ю ще го по ко ле ния оп ре де ля ет 
но вую тра ек то рию раз ви тия пе да-
го ги ки и иных гу ма ни тар ных меж-
дис цип ли нар ных об ла стей. Необ-
хо ди мо в ком плек се рас смот реть 
при ве ден ные вы ше эко но ми че-
ские, со ци аль ные, пе да го ги че ские 
про цес сы, при во дя щие к воз ник-
но ве нию суб куль тур, вза и мос вязь 
суб куль ту ры и вос пи та ния не как 
би нар ной оп по зи ции, а как со ци-
аль но де тер ми ни ро ван ных вза и-
мо обус лов лен ных про цес сов. 

В ка че стве ме то до ло ги че ской ос-
но вы та кой ра бо ты нам ви дит ся ак-
сио ло ги че ский под ход (Б.М. Бим- 
Бад, Б.С. Бруш лин ский, Б.И. До-
до нов, Б.Г. Куз не цов, М.Н. Фи шер 
и др.), со от вет ству ю щий ба зо вой 
па ра диг ме раз ви тия пе да го ги ки 
в Рос сии. В.А. Сла сте нин от ме чал: 
«Пе да го ги че ские цен но сти объ ек-
тив ны, так как фор ми ру ют ся ис-
то ри че ски в хо де раз ви тия об ще-
ства, об ра зо ва ния, об ще об ра зо ва-
тель ной шко лы и фик си ру ют ся 
в пе да го ги че ской на уке как фор-
ме об ще ствен но го со зна ния в ви-
де спе ци фи че ских об ра зов и пре-
дстав ле ний» [14]. Ак сио ло ги че ский 
под ход по зво ля ет рас смат ри вать 
вос пи та ние как про цесс ста нов ле-
ния цен ност но- смыс ло вой струк-
ту ры лич но сти, со от но сить воз дей-
ствие на фор ми ро ва ние нрав ствен-
но го со зна ния стар шек лас сни ков 
с цен ност ным из ме ре ни ем мо ло-
деж ной суб куль ту ры. 

Учи ты вая рас смот рен ные на ми 
объ ек тив ные слож но сти ре ше ния 
на сущ ных за дач вос пи та ния под-
ра ста ю ще го по ко ле ния, спе ци фи ку 
мо ло деж ной суб куль ту ры, необ хо-
ди мо, по су ти, за но во смо де ли ро-
вать дан ный про цесс. Са мым сла-
бым зве ном дей ству ю щих мо де лей 
яв ля ют ся при ме няе мые в мас со вой 
прак ти ке ме то ды вос пи та ния, фор-
ми ро ва ния со зна ния стар шек лас-
сни ка. Вме сте с этим, ме то ды, по 
сло вам И.П. Под ла со го, яв ля ют ся 
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цен траль ным зве ном об ра зо ва тель-
но го про цес са. Уче ный от ме чал: 
«бу ду чи про из вод ны ми от це лей, 
со дер жа ния, форм обу че ния, ме-
то ды в то же вре мя ока зы ва ют об-
рат ное, до воль но силь ное вли я ние 
на раз ви тие этих ка те го рий» [11]. 
Ни це ли, ни со дер жа ние, ни фор-
мы ра бо ты не мо гут быть вве де ны 
без уче та их прак ти че ской реа ли за-
ции, ко то рую обес пе чи ва ют ме то-
ды [15]. Со глас но идее Г.П. Щед ро-
виц к о го, пе да го ги че ское мо де ли ро-
ва ние дол жно ото бра зить про цесс 
и ме ха низм из ме не ния ис ход ной 
си сте мы с уче том вза и мос вя зей 
ком плек са ее эле мен тов [18]. 

Опи ра ясь на пре дстав ле ния об 
ос нов ных ме то дах вос пи та ния, за-
ро див ших ся в недрах на род ной 
пе да го ги ки (разъ яс не ние, убеж-
де ние, на мек, за прет, лич ный 
при мер, по каз, уп раж не ние, по-
ощ ре ние и др.), мы пре дпо ла га-
ем, что уси лить эф фек тив ность их 
при ме не ния в мо ло деж ной сре де 
мо жет та кой пе да го ги че ский при-
ем как ис поль зо ва ние жан ра ли те-
ра ту ры и ки но «по па дан че ство». 
Дан ный жанр от ве ча ет спе ци фи-

ке мо ло деж ной суб куль ту ры, бли-
зок ее пре дста ви те лям. Их ин те рес 
к по гру же нию в раз лич ные ми ры, 
вир ту аль ным пу те ше стви ям в про-
стран стве и вре ме ни, при клю че ни-
ям [4], иден ти фи ка ции се бя с раз-
ны ми людь ми и вы мы шлен ны ми 
пер со на жа ми, уча стию в раз но об-
раз ных со рев но ва ни ях (в том чис-
ле с са ми ми со бой) на про сто рах 
со ци аль ных се тей, по пы ткам до-
стичь со сто я ния «сверх-Я» (по З. 
Фрей ду), то есть обес пе чить реа-
ли за цию луч ше го пре дстав ле ния 
о се бе са мом [1] со от вет ству ет су-
ти и ду ху по па дан че ства. 

Как при ем воз дей ствия на со-
зна ние стар шек лас сни ков, обес-
пе чи ваю щий вос соз да ние нрав-
ствен но го про дук та, ис поль зо ва-
ние дан но го жан ра ли те ра ту ры 
и ки но дол жно обес пе чить по гру-
же ние каж до го участ ни ка пе да го-
ги че ско го ме ро при я тия, со бы тия 
в оп ре де лен ный куль тур ный кон-
текст, на пол нен ный нрав ствен-
ны ми иде а ла ми доб ра, чест но сти, 
нрав ствен но сти и дру гих ба зо вых 
об ще че ло ве че ских цен но стей. Мы 
по ла га ем, что дан ный кон текст 

дол жен быть свя зан не с фан та-
сти чес ки ми ми ра ми, а с ис то ри-
че ским про шлым, ис то ри че ским 
и куль тур ным на сле ди ем Рос сии 
и дру гих стран. В част но сти, зна-
чи тель ным вос пи та тель ным по-
тен циа лом об ла да ют яр кие и ак-
ту аль ные об раз цы и иде а лы пе-
рио да ан ти чно сти. При со зда нии 
вос пи та тель но го кон тен та необ-
хо ди мо ру ко вод ство вать ся по ни-
ма ни ем осо бен но стей стар шек-
лас сни ков как се те вых лич но стей: 
в их со зна нии ос та ют ся толь ко яр-
кие об ра зы, ко то рые ста но вят ся 
об раз цом для под ра жа ния. 

Оп ре де ле ние ба зо вых по ня тий 
ис сле до ва ния, их вза и мос вя зей, 
ос нов ных тео ре ти че ских по ло же-
ний, ле жа щих в ос но ве дей ству ю-
щей си сте мы вос пи та ния, по зво-
ля ет пе рей ти к сле дую ще му эта-
пу ра бо ты – по стро е нию мо де ли 
вос пи та ния стар шек лас сни ков на 
ос но ве ис поль зо ва   ния по па дан-
че ства как при ема пе ре ори ен ти-
ров ки со зна ния под ра ста ю ще го 
по ко ле ния на ос но ве нрав ствен-
ных иде а лов про шло го и со вре-
мен но сти. 
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Вве де ние. В со от вет ствии с дей-
ству ю щи ми фе де раль ны ми го су-
дар ствен ны ми об ра зо ва тель ны ми 
стан дар та ми вы сше го об ра зо ва-
ния для на прав ле ния «По ли то ло-
гия» (Ино стран ный язык (англий-
ский), 41.03.04. «По ли то ло гия»), 
сре ди ком пе тен ций, ко то рые дол-
жны быть сфор ми ро ва ны у обу-
чаю щих ся, важ ное ме сто за ни ма-
ет дис кур сив н ая ком пе тен ция. В.А. 
По го сян оп ре де ля ет дис кур сив ную 
ком пе тен цию как «один из ком по-
нен тов ком му ни ка тив ной ком пе-
тен ции и как спо соб ность стро ить 
и по ни мать це лост ные, связ ные 
и ло гич ные вы ска зы ва ния раз ных 
фун кци о наль ных сти лей (ста тья, 
пись мо, эс се и так да лее), уме ние 
вы би рать лин гви сти че ские сред-
ства в за ви си мо сти от ти па вы ска-
зы ва ния» [4]. 

Для бу ду щих по ли то ло гов важ-
ным яв ля ет ся уме ние ин тер пре-
та ции тек ста, про из но си мо го по-
ли ти ка ми, что под ра зу ме ва ет 
глу бо кое по гру же ние в кон текст, 
по ни ма ние ис поль зуе мых ци тат 
и ал лю зий, куль тур ных ре ми нис-
цен ций, а так же раз лич ных иди ом, 
фи гур ре чи и ри то ри че ских при-
емов. Дан ное уме ние во стре бо ва-
но в со вре мен ном ми ре, по сколь-
ку вы ска зы ва ния по ли ти ков со-
дер жат «двой ной» и «трой ной» 
слой смыс ла, от сы ла ют к по ли ва-
лент ным кон тек стам и за ду ма ны 
та ким об ра зом, что бы в них про-
чи ты вал ся мно гос лой ный и в ря-
де слу ча ев диа мет раль но про ти во-

по лож ный на раз лич ных уров нях 
вос при ятия смысл. 

Вме сте с этим, для обу чаю щих ся 
ву зов се го дня ха рак тер но «кли по-
вое мы шле ние», при вы чка к быст-
рой смене кад ров и пла нов в ки-
не ма тог ра фе, те ле пе ре да чах раз-
вле ка тель но го и ин фор ма тив но го 
ха рак те ра. Они на це ле ны на вос-
при ятие ко рот ких тек стов фор-
ма та по ста в Telegram, что при во-
дит к неспо соб но сти по гру зить ся 
в слож ный кон текст. Необ хо ди мо-
стью пре одо ле ния по доб но го сти-
ля вос при ятия ин фор ма ции обус-
лов ле на ак ту аль ность ра бот, по-
свя щен ных из уче нию спе ци фи ки 
фор ми ро ва ния дис кур сив но- ана ли-
ти че ской ком пе тен ции бу ду щих 

по ли то ло гов и вы ра бот ке ал го рит-
ма ме то ди че ской ра бо ты пре по-
да ва те ля в дан ном на прав ле нии.

Тео ре ти че ские ос но вы ра бо-
ты. Тер мин «дис кур сив ная ком пе-
тен ция» нераз ры вно свя зан с по-
ня ти ем «дис курс», ис поль зуе мым 
в лин гви сти ке. Лин гви сти че ская 
трак тов ка дис кур са в са мом об-
щем смыс ле пре дпо ла га ет его по-
ни ма ние как «ре чи, по гру жен ной 
в жизнь» в про ти во вес ре чи «как 
та ко вой» – тек ста без до пол ни тель-
ных экст ра лин гви сти че ских фак то-
ров, вли яющих на его по рож де ние 
и по ни ма ние. Л.В. Кри вош лы ко ва, 
сум ми руя раз лич ные трак тов ки 
по ня тия «дис курс» к экст ра лин-
гви сти че ским фак то рам от но сит 
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Ан но та ция. Проблема формирования дискурсивно-аналитической компетенции у специалистов в области политологии рас-

сматривается на примере работы с текстами на английском языке. Уточняется понятие «дискурс», определяемое как текст вкупе 

с экстралингвистическими особенностями его порождения, коммуникативной ситуацией, взаимоотношениями между комму-

никантами. Приводится определение дискурсивн о-аналитической компетенции как умения глубокого чтения и анализа текста 

с послойным открытием его смысловых пластов, рассчитанных на различные категории целевой аудитории. Отмечается, что 

глубокое прочтение текста, достигаемое с помощью обращения к культурно-историческому фону, скрытым аллюзиям, отсылкам 

и имплицитной информации, позволяет глубоко и полно понять коммуникативную интенцию политика, предсказать дальней-

шую стратегию его действий. Предложен алгоритм работы с будущими политологами, направленный на формирование и совер-

шенствование рассматриваемой компетенции. Приведенный метод анализа устного выступления может быть экстраполирован 

на другие виды текстов.

Клю че вые сло ва: компетентностный подход, дискурс, дискурсивно-аналитическая компетенция, подготовка политологов в вузе, 
иностранный язык.
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Abstract. The problem of formation of discursive-analytical competence of specialists in the fi eld of political science is considered on 

the example of working with texts in English. The concept of “discourse” is specifi ed, defi ned as a text together with extralinguistic fea-

tures of its generation, communicative situation, relationships between communicants. The defi nition of discursive-analytical competence 

is given as the ability to deeply read and analyze the text with a layer-by-layer opening of its semantic layers, designed for various cat-

egories of the target audience. It is noted that a deep reading of the text, achieved by referring to the cultural and historical background, 

hidden allusions, references and implicit information, allows for a deep and complete understanding of the communicative intention of 

a politician, to predict the further strategy of his actions. An algorithm for working with future political scientists is proposed, aimed 

at forming and improving the competence in question. The presented method of analyzing an oral presentation can be extrapolated to 

other types of texts.

Keywords: competence approach, discourse, discursive-analytical competence, training of political scientists at a university, foreign language.

For citation: Tsybaneva V.A., Burdakova A.M. Specifi city of Formation of discursive-analytical Competence of future Political Scientists. 

Higher education today. 2025. No. 1. P. 79–84. (in Russian). DOI: 10.18137/RNU.HET.25.01.P.079



81

ЦЫБАНЁВА В.А., БУРДАКОВА А.М.

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДИСКУРСИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩИХ ПОЛИТОЛОГОВ

зна ния о ми ре, мне ния, ус та нов ки, 
це ли ад ре са та и др. [3]. По ни ма ние 
дис кур са как ре чи и экст ра лин гви-
сти че ских фак то ров обус лов ли ва ет 
иден тич ность дис кур сив ной и ком-
му ни ка тив ной ком пе тен ции. С це-
лью вы яв ле ния раз ли чий в дан ных 
по ня ти ях об ра тим ся к пре дстав-
лен ным в на уч ной ли те ра ту ре де-
фи ни ци ям.

По ми мо тер ми на «дис кур сив-
ная ком пе тен ция» (О.О. Амер-
ха но ва, В.А. По го сян, Т.В. Ежо ва 
и др.), оп ре де ле ние ко то ро го рас-
смот ре но вы ше, так же ис поль зу-
ют ся и дру гие по ня тия. Т.В. Ежо ва 
вво дит по ня тие дис кур сив но- про-
ект ной ком пе тен ции для пе да го-
гов, вы де ляя их уме ние ори ен ти-
ро вать ся на гря ду щее по рож де ние 
ре чи как ве ду щее. Ав тор да ет сле-
дую щее оп ре де ле ние рас смат ри-
вае мо го фе но ме на: «про фес сио-
наль но зна чи мое ин тег ра тив ное 
ка че ство лич но сти, объ еди няю щее 
мо ти ва ци он но- цен ност ный, ког ни-
тив ный, опе ра цио наль но- дея тель-
ност ный, реф лек сив но- оце ноч ный 
ком по нен ты, обес пе чи ваю щее вос-
при ятие, по ни ма ние, реф лек сию 
спо со бов про ек ти ро ва ния пе да го-
ги че ско го дис кур са в несколь ких 
вза и мос вя зан ных про стран ствах 
(кон цеп ту аль ном, куль тур ном, со-
ци аль ном, си туа тив ном) в со от вет-
ствии с пе да го ги чес ки ми це ля ми 
и нор ма ми цен ност но- смыс ло вой 
ком му ни ка ции» [1, с. 25].

В.А. По го сян от ме ча ет, что «наи-
бо лее ак ту аль ным вла де ние дис-
кур сив ной ком пе тен ци ей вы сту-
па ет в сфе рах про фес сио наль ной 
дея тель но сти Че ло век – Че ло век, 
в ко то рых ком му ни ка ция иг ра ет 
клю че вую роль» [4, с. 76]. К та ко-
вым от но сит ся сфе ра по ли ти че ской 
дея тель но сти. Осо бо сто ит от ме-
тить, что в по ли ти чес ком дис кур се 
зна чи мые вы ска зы ва ния, как пра-
ви ло, при над ле жат зре лым лю дям, 
ко то рые до стиг ли воз ра ста свы-
ше 50 лет, име ют вы сшее об ра зо-
ва ние и за ни ма ют ся са мо об ра зо-
ва ни ем. К пи ку ак тив но сти на по-
ли ти че ской арене они ста но вят ся 
спо соб ны со зда вать слож ные тек-

сты с мно го чис лен ны ми от сы лка-
ми и ре ми нис цен ция ми, рас счи-
тан ные на раз лич ные ау ди то рии. 
В этой свя зи нам пре дстав ля ет ся, 
что с уче том тре бо ва ний, предъ-
яв ляе мых к бу ду щим по ли то ло-
гам, для дан ной ка те го рии обу чаю-
щих ся необ хо ди мо вве сти по ня тие 
«дис кур сив но- ана ли ти че ская ком-
пе тен ция». 

В на уч ной ли те ра ту ре дис кур сив-
но- ана ли ти че ская ком пе тен ция как 
ме то ди че ская ка те го рия рас смат-
ри ва ет ся в ис сле до ва ни ях, по свя-
щен ных во про сам ее фор ми ро ва-
ния у сту ден тов, обу чаю щим ся по 
на прав ле ни ям «Юрис пру ден ция», 
«Пе да го ги че ское об ра зо ва ние», 
«Лин гви сти ка» (Н.В. Бор но ва ло-
ва, Ю.Г. Дмит рие ва, К.У. Ку на ко-
ва, Е.А. Пет ро ва, Е.Н. Под те леж ни-
ко ва, Ж.Т. Той чи бе ко ва, А.А. Шма-
рае ва). На се го дняш ний день нет 
ра бот, по свя щен ных ста нов ле нию 
и раз ви тию дан ной ком пе тен ции 
у сту ден тов на прав ле ния «По ли то-
ло гия», ко то рым необ хо ди мо уметь 
по ни мать и ана ли зи ро вать со ци-
аль но- по ли ти че ские про бле мы, 
а так же эф фек тив но вза и мо дей-
ство вать в рам ках меж ду на род ной 
ком му ни ка ции. 

В сво ей ра бо те мы опи ра ем ся на 
оп ре де ле ние А.Н. Коз ло вой, по-
ни маю щей дис кур сив но- ана ли ти-
чес кую ком пе тен цию как «спо соб-
ность обу чаю ще го ся вы стра и вать 
пре дло же ния в та кой по сле до ва-
тель но сти, что бы со зда вать связ-
ные фраг мен ты язы ка» [2]. Дан-
ная ком пе тен ция «вклю ча ет в се бя 
зна ние и спо соб ность контр оли ро-
вать по ря док пре дло же ний с точ ки 
зре ния те мы и но вой ин фор ма ции 
о ней (ре мы), со блю дать при чин-
но- след ствен ные свя зи; струк ту-
ри ро вать и уп рав лять дис кур сом 
с по зи ций те ма ти че ской ор га ни-
за ции; со гла со ван но сти вре мен, 
сти ля и жан ра» [2].

Раз ра ба ты вая ал го ритм фор ми ро-
ва ния дис кур сив но- ана ли ти че ской 
ком пе тен ции с опо рой на ис сле до-
ва ние А.Н. Коз ло вой, пре дста вив-
шей эта пы ее раз ви тия пу тем вы-
пол не ния оп ре де лен ных лек си ко- 

грам ма ти че ских уп раж не ний, мы 
ру ко вод ству ем ся сле дую щим ра бо-
чим оп ре де ле ни ем: «дис кур сив но- 
ана ли ти че ская ком пе тен ция – глу-
бо кое проч те ние тек ста (про слу-
ши ва ние уст но го вы ступ ле ния), 
по зво ляю щее по гру зить ся в кон-
текст, ин тер пре ти ро вать его смысл 
и сфор му ли ро вать вы во ды, ре ле-
вант ные для по ли ти че ской прак-
ти ки. Дан ный фор мат чте ния свя-
зан с «по сло й ным» от кры ти ем его 
смыс ло вых пла стов, рас счи тан ных 
на раз лич ные ка те го рии це ле вой 
ау ди то рии. Необ хо ди мый эф фект 
до сти га ет ся с по мо щью об ра ще ния 
к куль тур но- и сто ри че ско му фо-
ну, скры тым ал лю зи ям, от сы лкам 
и импли цит ной ин фор ма ции. Это 
по зво ля ет глу бо ко и по лно по нять 
ком му ни ка тив ную ин тен цию по-
ли ти ка, пре дска зать даль ней шую 
стра те гию его дей ствий. 

Ал го ритм ра бо ты по фор ми-
ро ва нию и раз ви тию дис кур сив-
но- ана ли ти че ской ком пе тен ции 
с уче том спе ци фи ки под го тов-
ки бу ду щих по ли то ло гов. Как от-
ме ча лось вы ше, в хо де под го тов ки 
обу чаю щих ся по рас смат ри вае мо-
му на ми на прав ле нию сто ит за да-
ча фор ми ро ва ния и даль ней ше го 
со вер шен ство ва ния дис кур сив но- 
ана ли ти че ской ком пе тен ции как 
кри ти че ски необ хо ди мой для бу-
ду щих по ли то ло гов в ус ло ви ях со-
вре мен но сти.

В со ста ве дис кур сив но- ана ли ти-
че ской ком пе тен ции вы де ля ют ся 
ин тег ра тив ные уме ния и на вы ки, 
необ хо ди мые для ана ли за по ли ти-
че ско го дис кур са на англий с ком 
или рус ском язы ках. Рас смот рим 
ал го ритм ра бо ты пре по да ва те ля на 
за ня ти ях англий ско го язы ка с бу-
ду щи ми по ли то ло га ми, на прав-
лен ный на фор ми ро ва ние ин тег ра-
тив ных уме ний дис кур сив но- ана-
ли ти че ской ком пе тен ции. 

С це лью фор ми ро ва ния дан-
ных уме ний обу чаю щим ся бы ло 
пре дло же но про ана ли зи ро вать 
фраг мен ты из ре чи («concession 
speech») Ка ма лы Хар рис (быв ший 
ви це- пре зи дент Со еди нен ных 
Шта тов Аме ри ки (да лее – США), 
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кан ди дат в пре зи ден ты США в 2024 
го ду) по сле ее по ра же ния на пре-
зи дент ских вы бо рах – так на зы-
вае мой «ре чи о при зна нии по ра-
же ния» [5]. Она про из не се на по сле 
из ве стия о по бе де До наль да Трам-
па на вы бо рах Пре зи ден та США 
и бы ла об ра ще на к тем, кто го ло-
со вал за Хар рис. На сто я щее вы-
ступ ле ние в со кра щен ном ва ри-
ан те при ве де но в га зе те «Financial 
Express» [5]. Мы вы бра ли клю че-
вые ци та ты, осу ще стви ли их пе ре-
вод на рус ский язык.

Пре жде все го, сам факт «на рез-
ки на ци та ты» цель но го тек ста вы-
ступ ле ния от сы ла ет к опи сан но-
му вы ше «кли по во му мы шле нию»: 
для удоб ства вос при ятия из би ра те-
лей вы ступ ле ние Хар рис со кра ще-
но до ря да клю че вых ци тат. Реп ре-
зен та ция «Financial Times» сле ду-
ет прак ти ке со кра ще ния тек ста до 
Telegram- фор ма та: поль зо ва те лям 
труд но про честь по лный текст, а в 
ви де ци тат- бул ли тов (как на слай дах 
пре зен та ции Power Point) им лег че 
вос при нять дан ное вы ступ ле ние. 

Наи бо лее яр кой чер той вы де лен-
ных ци тат яв ля ет ся ис поль зо ва ние 
Хар рис лек си че ских пов то ров: они 
при сут ству ют в пя ти  ци та тах из де-
вя ти  (вы де ле но кур си вом).

1. My heart is full today – full of 
gratitude for the trust you have placed 
in me, full of love for our country, and 
full of resolve.

Мое серд це се го дня по лно бла-
го дар но сти за ока зан ное мне до-
ве рие, по лно люб ви к на шей стра-
не и по лно ре ши мо сти.

2. The outcome of this election is 
not what we wanted, not what we 
fought for, not what we voted for. 
But hear me when I say, the light of 
America’s promise will always burn 
bright as long as we never give up and 
as long as we keep fi ghting.

Ре зуль тат этих вы бо ров не тот, 
ко то ро го мы хо те ли, не тот, за ко-
то рый мы бо ро лись, не тот, за ко то-
рый мы го ло со ва ли. Но ус лышь те 
ме ня, для Аме ри ки всег да пер спек-
ти вы бу дут мно гоо бе щаю щи ми, ес-
ли мы не сда дим ся и бу дем про-
дол жать бо роть ся. 

3. While I concede this election, I do 
not concede the fi ght that fueled this 
campaign. 

Несмот ря на то, что я при знаю 
ре зуль та ты этих вы бо ров, я не при-
знаю борь бу, ко то рая под пи ты ва-
ла эту кам па нию.

4. The fi ght for our freedom will 
take hard work, but as I always say 
we like hard work; the fi ght for our 
country is always worth it.

Борь ба за на шу сво бо ду по тре бу-
ет упор но го тру да, но, как я всег да 
го во рю, мы лю бим упор ный труд; 
борь ба за на шу стра ну всег да то-
го сто ит.

5. To everyone who is watching, do 
not despair. This is not a time to throw 
up our hands. This is a time to roll up 
our sleeves. This is a time to organize, 
to mobilize, and to stay engaged for 
the sake of freedom and justice and 
the future that we all know we can 
build together.

Всем, кто смот рит, не от чаи вай-
тесь. Сей час не вре мя опус кать ру-
ки. Сей час вре мя за су чить ру ка ва. 
Сей час вре мя ор га ни зо вать ся, мо-
би ли зо вать ся и ос та вать ся вов ле-
чен ны ми ра ди сво бо ды и спра вед-
ли во сти, а так же бу ду ще го, ко то-
рое, как мы все зна ем, мы мо жем 
по стро ить вме сте. 

Боль шин ство лек си че ских пов-
то ров, ис поль зо ван ных Хар рис, 
обслу жи ва ет ан ти те зу: «при знаю 
ре зуль та ты вы бо ров – не при знаю 
борь бу», «сей час вре мя – сей час 
не вре мя» и др. На пер вый взгляд, 
смысл ис поль зо ван ных ею при-
емов пре дстав ля ет ся оче вид ным: 
она при зна ет свое по ра же ние, но 
не сда ет ся, го во рит сво им сто рон-
ни кам, что они все вме сте вер нут ся 
к борь бе. Фак ти че ски, не про из но ся 
это го экс пли цит но, она по сту ли ру-
ет, что вер нет ся в ка че стве кан ди-
да та в пре зи ден ты и вновь бу дет 
бал ло ти ро вать ся. Это под креп ля ет-
ся ис поль зо ва ни ем Хар рис бу ду ще-
го вре ме ни при по мо щи вспо мо-
га тель но го гла го ла «will» и вы ра-
же ния «to be going to» (вы де ле но 
кур си вом).

6. On the campaign, I would oft en 
say when we fi ght, we win. But here’s 

the thing, sometimes the fi ght takes 
a while. That doesn’t mean we won’t 
win. The important thing is don’t 
ever give up. Don’t ever stop trying 
to make the world a better place. You 
have power. And don’t you ever listen 
when anyone tells you something is 
impossible because it has never been 
done before.

В хо де кам па нии я ча сто го во-
ри ла, что, ко гда мы сра жа ем ся, 
мы по беж да ем. Но вот в чем де ло: 
ино гда борь ба за ни ма ет неко то-
рое вре мя. Это не зна чит, что мы 
не по бе дим. Глав ное – ни ко гда не 
сда вать ся. Ни ко гда не пре кра щать 
по пы ток сде лать мир луч ше. У вас 
есть си ла. И ни ко гда не слу шай те, 
ко гда кто- то го во рит вам, что что- 
то невоз мож но, по то му что это го 
ник то рань ше не де лал.

В этой фра зе так же пре дстав лен 
пов тор don’t, ори ен ти ро ван ный на 
бу ду щее: Хар рис ука зы ва ет сво-
им сто рон ни кам, че го им не на-
до де лать. 

7 .  T h e  f i g h t  f o r  f r e e d o m , 
opportunity, for fairness and dignity 
of all people will continue.

Борь ба за сво бо ду, воз мож но сти, 
за спра вед ли вость и до сто ин ство 
всех лю дей бу дет про дол жать ся.

8. To the young people who are 
watching, it is okay to feel sad and 
disappointed. But please know it’s 
going to be okay.

Мо ло дым лю дям, ко то рые смот-
рят, нор маль но чув ство вать грусть 
и ра зо ча ро ва ние. Но, по жа луй ста, 
знай те, что все бу дет хо ро шо.

При ори ен та ции на бу ду щее 
и при ня тие ре зуль та тов вы бо ров 
Хар рис не при зы ва ет к от кры той 
борь бе, как это бы ло в 2020 го ду, 
ко гда к вла сти при шел Д. Трамп.

9. I know folks are feeling and 
experiencing a range of emotions 
right now. I get it. But we must accept 
the results of this election.

Я знаю, что лю ди сей час чув ству-
ют и пе ре жи ва ют це лый спектр 
эмо ций. Я по ни маю. Но мы дол-
жны при нять ре зуль та ты этих вы-
бо ров.

Имен но дан ная ци та та, ко то рая 
при ве де на по след ней (в ана ли зи-
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руе мом тек сте она идет тре тьей), 
яв ля ет ся клю че вой для по ни ма ния 
па фо са дис кур са К. Хар рис. Она 
не толь ко и не столь ко об ра ща ет-
ся к сво им из би ра те лям, ори ен ти-
руя их на бу ду щее, сколь ко го во рит 
речь, при зы ваю щую убе речь стра-
ну от кро во про ли тия. Тем са мым 
она импли цит но про ти во по став-
ля ет се бя Д. Трам пу, не при знав-
ше му в 2020 го ду ре зуль та ты вы бо-
ров, пуб лич но за явив ше му о фаль-
си фи ка ци ях, что спро во ци ро ва ло 
бес по ряд ки и ги бель граж дан. Фак-
ти че ски за яв ляя о сво ем при ня-
тии ре зуль та тов вы бо ров, К. Хар-
рис в ре аль но сти их не при ни ма ет.

Та ким об ра зом, для по ни ма ния 
“concession speech” К. Хар рис как 
ми ни мум необ хо ди мо вла деть ин-
фор ма ци ей о ре зуль та тах вы бо ров 
2020 го да и по сле дую щих со бы ти-
ях. Дис кур сив но- ана ли ти че ское 
проч те ние дан но го вы ступ ле ния 
пре дпо ла га ет по гру же ние в бо лее 
глу бо кий ис то ри че ский кон текст. 
Так, че ты ре го да на зад в ту же да-
ту (5 но яб ря) на ча лись мас со вые 
про те сты. Га зе та «USA Today» со-
об ща ла: «Про те сты в США про дол-
жа ют ся вто рую ночь под ряд. Они 
на ча лись вско ре по сле за кры тия 
из би ра тель ных уча стков и по- пре-
жне му идут на фоне про дол жаю-
ще го ся под сче та го ло сов, ко то рый 
по ка по ка зы ва ет по бе ду де мо кра та 
Дж. Бай де на. По всей стране за пла-
ни ро ва но бо лее 100 ак ций, ор га ни-
зо ван ных фи лиа ла ми и участ ни-
ка ми алья нса «Protect the Results» 
(«За щи тим ре зуль та ты»). Коа ли-
ция со сто ит из бо лее чем 165 мас-
со вых ор га ни за ций, групп за щи-
ты ин те ре сов и про фсо ю зов» [5].

На пер вом уровне по гру же ния 
в дис кур сив ное проч те ние тек ста 
необ хо ди мы по зна ния в об ла сти 
но вей шей ис то рии и по ни ма ние 
хо да вы бо ров за по след ние го ды. 
В 2016 го ду по бе да Д. Трам па так-
же бы ла под во про сом, в 2020 он 
пы тал ся оп ро те сто вать ре зуль та-
ты вы бо ров, в 2024 Хар рис при люд-
но от ка зы ва ет ся от сим мет рич но го 
дей ствия. Имен но по это му ее экс-
пли цит но обо зна чен ным ад ре са-

том яв ля ют ся «young people» (мо-
ло дежь): она раз го ва ри ва ет с те ми 
мо ло ды ми людь ми, ко то рые толь-
ко на ча ли вни кать в по ли ти че ский 
кон текст, не по мнят ис то рии вы бо-
ров или не со по став ля ют со бы тия 
2024 го да с про ис хо див шим в 2016 
и 2020 го дах.

Фра за “And don’t you ever listen 
when anyone tells you something is 
impossible because it has never been 
done before” («И ни ко гда не слу-
шай, ко гда те бе го во рят, что что- 
то невоз мож но, по то му что это го 
ник то рань ше не де лал») от сы ла-
ет к от сут ствию в пуб лич ной по-
ли ти ке пре жних кон ку рен тов Д. 
Трам па [5]. Хил ла ри Клин тон, со-
пер ни чав шая с ним в 2016 го ду, не 
ста ла боль ше вы дви гать свою кан-
ди да ту ру на пост Пре зи ден та США, 
Дж. Бай ден дос роч но от ка зал ся от 
уча стия в вы бо рах. Толь ко К. Хар-
рис пре дпо ла га ет, что она еще раз 
вклю чит ся в пре зи дентс кую гон ку 
(и, оче вид но, на де ет ся стать по бе-
ди те лем). 

Сво их слу ша те лей и сто рон ни ков 
Хар рис при зы ва ет: “we never give 
up” («мы ни ко гда не сда ем ся»), что 
от сы ла ет к де ви зу се мьи Трам пов 
“numquam concedere” («ни ко гда не 
ус ту пай») [6]. На пер вич ном уров-
не от сы лка к де ви зу про тив ни ка 
(ес ли она в прин ци пе рас поз на-
на) вы гля дит как: «ты го во ришь, 
а я де лаю», «я одер жу по бе ду над 
то бой». Од на ко смысл по сы ла еще 
глуб же: сам факт на ли чия де ви-
за на ла тинс ком язы ке под чер ки-
ва ет некую «чу же род ность» оп-
по нен та, его «чуж дость» аме ри-
кан ской куль ту ре. Хар рис го во рит 
наи бо лее про дви ну тым и по свя-
щен ным из сво их слу ша те лей: «я 
своя, а мой про тив ник чу жой», «я 
знаю о его чу же род но сти и бу ду 
с ней бо роть ся». 

В про цес се ра бо ты со сту ден та ми 
над текс том вы ступ ле ния К. Хар рис 
мож но вы де лить несколь ко уров-
ней при бли же ния к глу бин но му 
смыс лу дис кур са и со от не сти ал го-
ритм вы пол не ния за да ний с клас-
си че ской мо де лью ра бо ты над текс-
том для чте ния.

Пред тек сто вый этап
Шаг 1. Об су дить с обу чаю щи ми-

ся (на англий с ком язы ке), что они 
зна ют о вы бо рах 2024 го да в США: 
кто с кем кон ку ри ро вал, кто одер-
жал по бе ду, ка ко ва бы ла ре ак ция 
про иг рав ше го.

Тек сто вый этап
Шаг 2. Пре дло жить для проч те-

ния и об суж де ния из бран ные ци та-
ты из “concession speech” К. Хар рис, 
при ве ден ные вы ше. Ор га ни зо вать 
об суж де ние во про сов: «Ка ко ва, по 
ва ше му мне нию, ком му ни ка тив ная 
ин тен ция вы сту паю ще го? Че го хо-
чет до бить ся К. Хар рис? К че му она 
при зы ва ет сво их сто рон ни ков?»

Шаг 3. Про ве сти бес еду по во про-
сам: «Ка кие ри то ри че ские сред ства 
вы мо же те вы де лить в из бран ных 
ци та тах? Ка кие грам ма ти че ские 
фор мы ча ще все го ис поль зу ют ся? 
Как они под чер ки ва ют ком му ни ка-
тив ную ин тен цию ора то ра?»

По сле тек сто вый этап
Шаг 4. Ор га ни зо вать дис кус сию 

по во про сам: «К ка ко му пе рио ду 
но вей шей ис то рии США импли-
цит но от сы ла ет вы ступ ле ние Хар-
рис? Что на са мом де ле она хо чет 
ска зать сво им сто рон ни кам, тем 
кто ее слу ша ет? Ка ко вы ее пла ны 
на бу ду щее?»

Шаг 5. Пре дло жить вы ра зить 
мне ние по во про сам: «Ка кие лич-
ные све де ния об оп по нен те ис-
поль зу ет Ка ма ла Хар рис? Как вы 
по ла гае те, на ко го рас счи тан этот 
пласт импли ка ту ры ее дис кур са?»

По ша го вое вы пол не ние пре дло-
жен но го ал го рит ма обес пе чи ва ет 
раз ви тие ин тег ра тив ных уме ний 
и на вы ков, вхо дя щих в со став дис-
кур сив но- ана ли ти кой ком пе тен-
ции бу ду щих по ли то ло гов. Сре ди 
них: на хож де ние необ хо ди мой ин-
фор ма ции с при вле че ни ем до пол-
ни тель ных ре сур сов (в том чис ле, 
Ин тер не та), ее ана лиз; про ве де ние 
лин гвос ти ли сти че ско го и дис кур-
сив но го ана ли за тек ста с уче том 
ис поль зуе мых в нем сти ли сти че-
ских при емов и экст ра лин гви сти-
че ских фак то ров. 

Пре по да ва тель мо жет оце нить 
уро вень сфор ми ро ван но сти ин-
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тег ра тив ных уме ний и на вы ков, 
необ хо ди мых для ана ли за по ли-
ти че ско го дис кур са на англий с-
ком язы ке, по глу бине и по лно те 
пре дла гае мых сту ден та ми от ве тов, 
ис поль зо ва нию со от вет ству ю щих 
по став лен ной за да че и кон тек сту 
лек си че ских еди ниц и грам ма ти-
че ских кон струк ций.

Заклю че ние. Раз ви тие дис кур-
сив но- ана ли ти че ской ком пе тен-
ции пре дпо ла га ет глу бо кое дис-
кур сив но ори ен ти ро ван ное проч-
те ние тек стов, «вскры тие» в них 
по сле до ва тель ных сло ев смыс ла, 
рас счи тан ных на все бо лее и бо-
лее тре бо ва тель ную ау ди то рию. 
Толь ко так бу ду щие спе циа ли сты 

в об ла сти по ли то ло гии смо гут на-
учить ся на долж ном уровне по ни-
мать по ли ти че ские тек сты. Фор ми-
ро ва ние дис кур сив но- ана ли ти че-
ской ком пе тен ции по зво лит им 
счи ты вать глу бо кие импли цит ные 
смыс лы тек ста и по ни мать ис тин-
ную ком му ни ка тив ную ин тен цию 
ав то ров вы ска зы ва ний. 
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Вве де ние. Со глас но Ста тье 69 
Фе де раль но го за ко на от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 13.12.2024) «Об об-
ра зо ва нии в Рос сий ской Фе де ра-
ции», «Вы сшее об ра зо ва ние име-
ет це лью обес пе че ние под го тов ки 
вы со кок ва ли фи ци ро ван ных кад-
ров по всем ос нов ным на прав ле-
ни ям об ще ствен но по лез ной дея-
тель но сти в со от вет ствии с по треб-
но стя ми об ще ства и го су дар ства, 
удов лет во ре ние по треб но стей лич-
но сти в ин тел лек ту аль ном, куль-
тур ном и нрав ствен ном раз ви тии, 
уг луб ле нии и рас ши ре нии об ра-
зо ва ния, на уч но- пе да го ги че ской 
ква ли фи ка ции» [7]. В дан ной фор-
му ли ров ке цель вы сше го об ра зо-
ва ния тес но свя за на с по ня ти ем 
«са мо реа ли за ция». Та ким об ра-
зом, под дер жка са мо реа ли за ции 
сту ден тов об ра зо ва тель ном про-
стран стве ву за как про цес са до-
сти же ния лич ност ных и про фес-
сио наль ных це лей яв ля ет ся важ-
ной за да чей си сте мы вы сше го 
об ра зо ва ния. В рам ках мо ло деж-
ной по ли ти ки в Рос сий ской Фе-
де ра ции в ка че стве глав ной це ли 
вос пи та ния рас смат ри ва ет ся фор-
ми ро ва ние че ло ве ка «с неза ви си-
мым мы шле ни ем и со зи да тель-
ным ми ро воз зре ни ем, об ла даю ще-
го про фес сио наль ны ми зна ния ми, 
де мон стри рую ще го вы со кую куль-
ту ру, от вет ствен ность и спо соб-
ность при ни мать са мо сто я тель ные 
ре ше ния» [8]. Дан ные ка че ства оп-
ре де ля ют вы со кий по тен ци ал са-
мо реа ли за ции ин ди ви да.

Сту ден че ство – этап он то ге не-
за, в хо де ко то ро го про ис хо дит са-
мо оп ре де ле ние лич но сти, об ре те-
ние по лно цен но го са мо соз на ния; 
за вер ша ет ся про цесс ста нов ле ния 
лич ност ной и со ци аль ной иден-
тич но сти; вста ет воп рос вы стра и ва-
ния брач но- се мей ных от но ше ний. 
Дан ный пе ри од жиз ни во мно гом 
оп ре де ля ет, на сколь ко ус пеш но се-
го дняш ний сту дент в даль ней шем 
смо жет стать вы со кок ва ли фи ци ро-
ван ным спе циа ли стом, вклю чит ся 
в об ще ствен но по лез ную дея тель-
ность в со от вет ствии с по треб но-
стя ми об ще ства и го су дар ства [7]. 

В пси хо ло гии про цесс са мо реа ли-
за ции рас смат ри вать ся как эмо-
цио наль ное со сто я ние, ко то рое 
вы ра жа ет лич ное от но ше ние (пе-
ре жи ва ние) ин ди ви дом сво ей дея-
тель но сти. 

В этой свя зи ак ту аль ны ис сле-
до ва ния, на це лен ные на вы яв ле-
ние вли я ния пси хоэ мо ци ональ-
ных со сто я ний на про цесс са мо реа-
ли за ции в кон тек сте со вре мен ных 
об ра зо ва тель ных реа лий, ко гда 
сту ден ты стал ки ва ют ся с вы со ки-
ми тре бо ва ния ми, кон ку рен ци ей 
и мно жест вом стрес со ров. В рам-
ках про во ди мо го на ми ис сле до ва-
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ния на те му «Вли я ние эмо ций на 
са мо реа ли за цию сту ден тов в об-
ра зо ва тель ном про стран стве ву за» 
объ ек том вы сту па ют пси хоэ мо ци-
ональ ные со сто я ния обу чаю щих-
ся ву зов, а пре дме том – их вли я-
ние на про цесс са мо реа ли за ции 
сту ден тов.

Тео ре ти че ской ос но вой ис-
сле до ва ния яв ля ют ся тео рии эмо-
ций оте че ствен ных (П.К. Ано хин, 
Л.С. Вы гот ский, А.Н. Ле он тьев, 
С.Л. Ру бинш тей н, П.В. Си мо нов) 
и за ру беж ных ав то ров (М. Ар но льд, 
Р. Ла за рус, Дж. Син гер, С. Шах тер, 

К.Р. Ше рер, П. Эк ман), при зна ю щих 
цен траль ную роль эмо ций в жиз ни 
че ло ве ка; со вре мен ные ис сле до ва-
ния эмо цио наль ной сфе ры че ло ве-
ка (Т. Джордж, Х.С. Ленч, Т. Ло мас, 
Р. Пек рун, Н.Т. Рид, Т.О. То бо ре 
и др.); по ло же ния о си стем ном под-
хо де в са мо реа ли за ции (А.И. Круп-
нов, С.И. Ку ди нов, С.С. Ку ди нов, 
Чжан Пэн Хао и др.); гу ма ни сти-
че ские прин ци пы раз ви тия лич но-
сти (Р. Мэй, К. Род жерс, В. Франкл, 
Э. Фромм, И. Ялом и др.), взгля ды 
фи ло со фов- эк зис тен циа ли стов на 
эмо цио наль ный ком по нент в са-

мо реа ли за ции лич но сти (С. Кье-
рке гор, Ж.-П. Сартр).

В Таб ли це на ми пре дстав ле ны 
ре зуль та ты ана ли за ос нов ных тео-
рий, объ яс няю щих фун кци о ни ро-
ва ние эмо цио наль ной сфе ры че ло-
ве ка и ее вли я ние на про цесс са-
мо реа ли за ции в об ра зо ва тель ном 
про стран стве.

Пре дстав лен ные тео рии да-
ют раз лич ное тол ко ва ние то го, 
как эмо ции вли яют на са мо реа-
ли за цию в об ра зо ва тель ном про-
стран стве. В со вре мен ных ис сле-
до ва ни ях при во дят ся по лу чен ные 
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могут быть индикаторами внутренних конфликтов и потребности в изменениях, способы влиять на повышение настойчивости, 
мотивации, эмпатии и развитие коммуникативной компетентности.
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИЙ НА САМОРЕАЛИЗАЦИЮ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА

Таблица
Основные теории эмоций

 Теория, основные 
представители Сущность теории Влияние эмоций на самореализацию 

в образовательном пространстве
Классическая 
теория эмоций 
(Ч. Дарвин)

Эмоции как результат биологических 
реакций организма на внешние стимулы

Выполняют адаптационную функцию. Могут вли-
ять на обучение через физиологическую реакцию 
на стресс, мотивацию и внимание

Теория Каннона-
Барда (У. Каннон, 
П. Бард)

Выражение эмоций – результат функции 
гипоталамических структур. Независи-
мость физиологических и психических 
эмоциональных реакций

Активизация когнитивных процессов и мотивации. 
Эмоции поддерживают способность к когнитивной 
регуляции

Теория Джеймса-
Ланге (У. Джеймс, 
К. Ланге)

Эмоции возникают как реакция на физи-
ологические изменения. Эмоции имеют 
физиологические детерминанты 

Позитивные физиологические изменения могут 
быть катализатором положительных эмоций. 
Эмоциональная осознанность помогает индивиду 
идентифицировать приоритеты и цели

Когнитивно-оце-
ночная теория 
эмоций (Р. Лазарус, 
М. Арнольд)

Эмоции возникают в результате интер-
претации ситуации и оценки ее значи-
мости для индивида

Мотивация и учебные достижения зависят от эмо-
циональной оценки ситуации и задач. Когнитивная 
переработка эмоций способствует саморегуляции 
и постановке долгосрочных целей

Теория двух-
факторной эмо-
ции (С. Шахтер, 
Дж. Сингер)

Эмоции – это результат сочетания 
физиологического возбуждения и когни-
тивной интерпретации

Стресс и другие физиологические реакции могут 
влиять на восприятие и обработку информации. 
Сочетание физиологического возбуждения и когни-
тивного анализа помогает формировать эффектив-
ные стратегии и осмысливать учебный материал

Теория базовых 
эмоций (П. Экман)

Эмоции являются врожденными, уни-
версальными и возникают в ответ на со-
бытия во внешнем мире. Каждой эмоции 
соответствует набор особых физиологи-
ческих изменений

Эмоции, такие как интерес и удивление, являются 
ключевыми для обучения путем стимулирования 
внимания. Дифференцированный подход к эмоци-
ям способствует более глубокому осознанию целей 
и эффективной адаптации

Рефлекторная 
теория эмоций 
(И. Павлов)

Эмоции как отражение воздействия 
внешней среды на организм

Эмоции влияют на внимание, восприятие стимулов 
и запоминание. Связывание условных рефлексов 
с целями и эмоциями помогает в обеспечении само-
дисциплины и достижении результатов

Деятельностный 
подход (С.Л. Рубин-
штейн, А.Н. Леон-
тьев)

Эмоции выражают состояние
субъекта и его отношение к объекту. 
Связь эмоций с деятельностью

Эмоции направляют и регулируют познавательную 
деятельность, влияют на мотивацию и отношение 
к учебным задачам

Культурно-исто-
рический подход 
(Л.С. Выготский)

Эмоции формируются в процессе разви-
тия человека в социально-историческом 
контексте и участвуют в общем развитии 
сознания

Эмоциональная вовлеченность в обучение может 
значительно повысить его эффективность

Потребностно-
информационная 
теория эмоций 
(П.В. Симонов)

Эмоции как компенсаторный механизм, 
восполняющий дефицит информации, 
необходимой для удовлетворения по-
требности

Результат обучения, сопровождавшегося эмоциями, 
будет дольше удерживаться в памяти. Эмоции – ка-
тализатор в поиске новой информации

эм пи ри че ским пу тем дан ные, до-
ка зы ваю щие, что эмо ции вли яют 
«прак ти че ски на все ас пек ты по-
зна ния», мы шле ние [10], на ког ни-
тив ные про цес сы сту ден тов, вни-
ма ние [17], спо соб ность к обу че-
нию и па мять [16].

Ма те риа лы и ме то ды ис сле до-
ва ния. Про ве де ны ана лиз и обо-

бще ние ре зуль та тов ис сле до ва ний 
по за яв лен ной те ма ти ке. Ис поль-
зо ва лись дес крип тив ный ме тод, 
ме то ды ка те го ри за ции и ана ли за 
на уч ной ли те ра ту ры, аг ре га ции 
дан ных, срав ни тель но- со по ста ви-
тель ный ана лиз и мо де ли ро ва ние.

Об зор на уч ной ли те ра ту ры по 
те ме ис сле до ва ния. Эмо ции яв-

ля ют ся неотъ ем ле мой ча стью жиз-
ни че ло ве ка и объ ек том из уче ния 
це ло го ряд на ук. Эмо ции ока зы-
ва ют вли я ние на вос при ятие, по-
ве де ние, мы шле ние и со ци аль ное 
вза и мо дей ствие ин ди ви да. Они яв-
ля ют ся уни вер саль ным и ча сто ин-
туи тив но по нят ным фе но ме ном, 
вме сте с этим, на уч ное объ яс не-
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ние их при ро ды и струк ту ры до 
сих пор ос та ет ся пре дме том дис-
кус сий. Ча ще все го эмо ции рас-
смат ри ва ют ся как слож ные мно-
го ком по нент ные яв ле ния, вклю-
чаю щие фи зио ло ги че ские ре ак ции, 
ког ни тив ные оцен ки и по ве ден че-
ские про яв ле ния. В по след ние го ды 
по сле «аф фек тив но го по во ро та» 
в ос нов ных на прав ле ни ях пси хо-
ло гии и нейро би оло гии на блю да-
ет ся экс по нен ци аль ный рост чис ла 
ис сле до ва ний, по свя щен ных сфе-
ре эмо ций. При из уче нии вза и мос-
вя зи меж ду эмо ци ей и ког ни ци ей 
аф фек ты тра ди ци он но рас смат ри-
ва лись как по ме ха для ра цио наль-
но го мы шле ния и об ра бот ки ин-
фор ма ции. Так же ис сле до ва ния 
эмо ций в свя зи с обу че ни ем бы ли 
со сре до то че ны на нега тив ных аф-
фек тив ных со сто я ни ях, та ких как 
вли я ние тре во ги на ре зуль та ты эк-
за ме нов. В об зо ре ли те ра ту ры об 
«ака де ми че ских эмо ци ях» за пе-
ри од с 1974 по 2000 год Р. Пек рун 
от ме ча ет, что под ав ляю щее боль-
шин ство ис сле до ва ний со сре до то-
че но на та ких эмо цио наль ных со-
сто я ни ях, как тре во га пе ред эк за-
ме ном (бо лее 1200 ис сле до ва ний). 
Сле дую щей по ко ли че ству из уча е-
мой эмо ци ей бы ла злость (64 ис сле-
до ва ния), за тем ра дость (61 ис сле-
до ва ние) [14]. По лу чен ные ра нее 
дан ные рез ко контр а сти ру ют с но-
вей ши ми ис сле до ва ния ми, в ко то-
рых эмо ции из уча ют ся во всем их 
раз но об ра зии и вы сту па ют неотъ-
ем ле мой ча стью обу че ния. 

Из уче ние пси хоэ мо ци ональ-
ных со сто я ний, обес пе чи ваю щих 
внут рен нюю ре гу ля цию учеб ной 
дея тель но сти, объ ек тив но важ но, 
по сколь ку эмо цио наль ная вов ле-
чен ность ока зы ва ет вли я ние на 
про те ка ние учеб ной дея тель но-
сти. Эмо ции вы пол ня ют ре гу ля тор-
ную (за креп ле ние по ло жи тель но го 
опы та), экс пре ссив ную (обес пе че-
ние эф фек тив ной ком му ни ка ции), 
смыс ло об ра зую щую (по ни ма ние 
мо ти вов обу че ния, на де ле ние их 
смыс лом) фун кции. Они яв ля ют-
ся важ ным фак то ром, вли яющим 
на са мо реа ли за цию сту ден тов в об-

ра зо ва тель ном про стран стве, воз-
дей ству ют на раз лич ные сто ро ны 
лич но сти. 

Зна чи мая часть со вре мен ных 
пси хо ло ги че ских ис сле до ва ний 
са мо реа ли за ции сту ден тов вы-
пол не на на ос но ве по ли си стем-
но го под хо да (А.И. Круп нов, С.И. 
Ку ди нов), по зво ляю ще го учи ты-
вать всю слож ность дан но го про-
цес са. В рам ках по ли си стем ной 
мо де ли са мо реа ли за ции С.И. Ку-
ди но ва этот фе но мен рас смат ри-
ва ет ся как «си стем ное пси хо ло-
ги че ское об ра зо ва ние, ком плекс 
ин тел лек ту аль ных, эмо цио наль-
но- во ле вых, мо ти ва ци он ных и ин-
стру мен таль но- сти ле вых пе ре мен-
ных, обес пе чи ваю щих воп ло ще ние 
ак ту аль ных и по тен ци аль ных воз-
мож но стей ин ди ви да в раз лич ных 
ви дах дея тель но сти в за ви си мо сти 
от био ло ги че ской и со ци аль но пси-
хо ло ги че ской де тер ми на ции» [3]. 
По ни ма ние са мо реа ли за ции как 
мно гоу ров не во го и ди на мич но го 
про цес са по зво ля ет глуб же ос мыс-
лить осо бен но сти ин ди ви ду аль но-
го раз ви тия и при ме нять эти зна-
ния на прак ти ке. 

С.И. Ку ди нов вы де ля ет пси хо ло-
ги че ские ус ло вия, спо соб ству ю щие 
по вы ше нию сте пе ни ус пеш но сти 
са мо реа ли за ции лич но сти: пси хи-
че ские по зна ва тель ные про цес сы, 
свой ства лич но сти и пси хоэ мо ци-
ональ ные со сто я ния [2]. В рам ках 
срав ни тель но го ана ли за про цес сов 
са мо реа ли за ции рос сий ских и ино-
стран ных сту ден тов С.И. Ку ди нов 
и С.С. Ку ди нов от ме ча ют, что по зи-
тив ные эмо ции (ра дость и удов лет-
во ре ние) яв ля ют ся сти му лом к са-
мо реа ли за ции, а от ри ца тель ные – 
на про тив, бло ки рую щим фак то ром 
[4]. В ис сле до ва нии, вы пол нен ном 
С.С. Ку ди но вым и Н.П. Ав дее вым 
на ос но ве по ли си стем но го под хо-
да, до ка за на связь ас те ни че ских 
эмо ций с низ ким уров нем на сто-
й чи во сти и ины ми агар мо нич ны-
ми пе ре мен ны ми, и сте ни че ских 
эмо ций – с вы со ким уров нем са мо-
реа ли за ции [1]. По зи тив ный пси-
хоэ мо ци ональ ный наст рой так-
же по ло жи тель но свя зан с та ким 

ком по нен том са мо реа ли за ции, как 
кре а тив ность [6], ак тив ность, оп-
ти ми стич ность и ин тер наль ность 
[5]. В ис сле до ва нии Чжан Пэн Хао 
у сту ден тов вы яв ле ны кор ре ля-
ции меж ду до ми ни ро ва ни ем по-
зи тив но го пси хоэ мо ци ональ но го 
на строя и уве рен но стью в се бе, ак-
тив но стью, це ле ус трем лен но стью, 
ини циа тив но стью. При нега тив-
ном пси хоэ мо ци ональ ном наст рое 
у обу чаю щих ся, на про тив, фор ми-
ру ет ся ин тел лек ту аль ная, ком му-
ни ка тив ная и по ве ден че ская не ста-
биль ность, воз ни ка ет ве ро ят ность 
про яв ле ния апа тии, тре вож ных со-
сто я ний или деп рес сии [9].

Та ким об ра зом, по ло жи тель ные 
эмо ции (ра дость, удов лет во ре ние):
• яв ля ют ся важ ны ми ин ди ка то ра-
ми реа ли за ции лич но стью сво е го 
по тен циа ла, сви де тельст вом том, 
что дея тель ность ин ди ви да со от-
вет ству ет внут рен ним цен но стям 
и це лям;
• при во дят к про дук тив но сти, бла-
го по лу чию и удов лет во рен но сти 
в про цес се обу че ния и реа ли за ции 
по тен циа ла сту ден тов. 

Нега тив ные эмо ции (тре во га, 
страх, злость) мо гут сиг на ли зи ро-
вать о пре пят стви ях на пу ти к са-
мо реа ли за ции или о несо от вет-
ствии дей ствий внут рен ним стрем-
ле ни ям. Они вос при ни ма ют ся как 
от ри ца тель ные, непри ят ные и яв-
ля ют ся мар ке ром эмо цио наль но-
го дис ком фор та, но в их воз ник но-
ве нии необ хо ди мо рас смот реть ас-
пек ты, свя зан ные с адап тив но стью 
ин ди ви да. Ис то ри че ская эво лю ция 
взгля дов на нега тив ные эмо ции 
от ра жа ет по сте пен ное при зна ние 
их зна чи мо сти для че ло ве че ско-
го опы та. В рам ках тео рий Р. Мэя, 
В. Фран кла, Э. Фром ма, И. Яло ма 
и дру гих гу ма ни сти че ских пси-
хо ло гов нега тив ные эмо ции рас-
смат ри ва ют ся как важ ные сиг на лы 
о несо от вет ствии меж ду внут рен-
ним со сто я ни ем лич но сти и внеш-
ни ми ус ло вия ми, мар ке ра ми необ-
хо ди мо сти из ме не ний. В про ти во-
вес тра ди ци он но му вос при ятию 
нега тив ных эмо ций как неже ла-
тель ных, тре бую щих устра не ния, 
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эк зи стен циа лизм рас смат ри ва ет 
их как неотъ ем ле мую часть че ло-
ве че ско го су ще ство ва ния и да же 
как по тен ци аль ные ка та ли за то ры 
лич ност но го ро ста, са мо поз на ния 
и са мо реа ли за ции. Идее из бе га ния 
нега тив ных эмо ций про ти во по-
став ля ет ся при зыв к их ос мыс ле-
нию, как ис точ ни ку лич ност но го 
раз ви тия и ро ста.

Эк зис тен циа ли сты рас смат ри-
ва ют страх и тре во гу как фун да-
мен таль ные че ло ве че ские эмо ции, 
свя зан ные с осоз на ни ем сво бо ды 
и неоп ре де лен но сти. С. Кье рке-
гор ут вер ждал, что тре во га воз ни-
ка ет в ус ло ви ях сво бо ды вы бо ра, 
при су щей лич но сти, из- за осоз-
на ния то го, что мы несем от вет-
ствен ность за свои ре ше ния и фор-
ми ро ва ние сво ей су щно сти. Ж.-
П. Сартр, про дол жая ос мыс ли вать 
дан ную кон цеп цию, под чер ки вал 
об ре чен ность лич но сти на сво бо ду, 
и от ме чал, что имен но осоз на ние 
этой сво бо ды, со пря жен ной с от-
вет ствен но стью, вы зы ва ет тре во-
гу, ко то рая яв ля ет ся сви де тельст-
вом на ше го че ло ве че ско го бы тия, 
по тен ци аль ным сти му лом к са мо-
поз на нию и лич ност но му ро сту. 

От ме тим, од на ко, что несмот-
ря всю ак ту аль ность даль ней ше-
го ис сле до ва ния фе но ме на вли я ния 
нега тив ных эмо ций на про цесс са-
мо реа ли за ции, эк зи стен ци аль ные 
пси хо те ра пев ты, по- ви ди мо му, не 
всег да ре ша ют ся на си сте ма ти че-
ские эм пи ри че ские ис сле до ва ния. 
Ве ро ят но, это свя за но с тра ди ци-
он ным до ми ни ро ва ни ем ре ля ти-
вист ской он то ло гии и кон струк ти-
вист ской или по ст струк ту ра лист-
ской эпи сте мо ло гии. Спе циа ли сты 
эк зи стен ци аль но го на прав ле ния 
пре дпо ла га ют, что объ ек тив ной ре-
аль но сти, ко то рую мож но бы ло бы 
из ме рить с по мо щью ис сле до ва-
тель ских ин стру мен тов, мо жет не 
су ще ство вать и фе но ме но ло ги че-
ски мож но опи сать лишь пси хоэ-
мо ци ональ ное со сто я ние от дель-
ных лю дей. 

Боль шин ство со вре мен ных оте-
че ствен ных ис сле до ва ний сфо ку-
си ро ва но на де струк тив ной со-

став ляю щей нега тив ных эмо ций 
в про цес се са мо реа ли за ции, но нам 
ви дит ся пер спек тив ным их из уче-
ние в све те вы пол няе мых ими по-
зи тив ных функ ций. За лю бой эмо-
ци ей сто ят оп ре де лен ные смыс лы 
и тен ден ции к сня тию внут рен них 
кон флик тов. Так, в био ло ги че ской 
тео рии эмо ций П.К. Ано хи на от ри-
ца тель ные эмо ции сиг на ли зи ру ют 
ор га низ му об от кло не ни ях в его 
внут рен ней сре де, что ак ти ви ру ет 
со от вет ству ю щую про грам му дей-
ствий, яв ля ясь ба зо вым био вы жи-
ва тель ным ме ха низ мом. Раз ви вая 
дан ную кон цеп цию, П.В. Си мо нов 
пре дло жил по треб ност но- ин фор-
ма ци он ную тео рию эмо ций. Эмо-
ции рас смат ри ва ют ся ав то ром как 
ком пен са тор ный ме ха низм, вос-
пол няю щий де фи цит ин фор ма ции, 
необ хо ди мой для удов лет во ре ния 
по треб но сти. Так, гнев, по П.В. Си-
мо но ву, ком пен си ру ет недо ста ток 
све де ний, необ хо ди мых для ор га-
ни за ции борь бы. Эта кон цеп ция 
со гла су ет ся с ре зуль та та ми ис сле-
до ва ний, про ве ден ных Х. Лен чем 
и др., ко то рые по ка за ли, что гнев 
мо жет быть мощ ным мо ти ва то ром 
в слож ных си туа ци ях. Он мо жет 
по вы шать на сто й чи вость, усер дие 
и оп ти ми зи ро вать стра те ги че ское 
мы шле ние, в ко неч ном сче те по-
мо гая лю дям до сти гать сво их це-
лей. Во всех ис сле до ва ни ях гнев 
по срав не нию с нейтраль ным со-
сто я ни ем при во дил к по ве де нию, 
спо соб ство вав ше му бо лее эф фек-
тив но му до сти же нию це лей, ре-
ше нию за дач, со пря жен ных с пре-
одо ле ни ем труд но стей [12].

Роль нега тив ных эмо ций так же 
рас кры ва ет ся в ат ри бу тив ной тео-
рия мо ти ва ции, по сту ли рую щей, 
что эмо ции че ло ве ка яв ля ют ся ос-
но ва ни ем для его бу ду щих дей-
ствий. Так, со сто я ние рас те рян но-
сти (смя те ния) у сту ден та мо жет 
транс фор ми ро вать ся в стрем ле ние 
к по ис ку но вых зна ний при по-
мо щи вы пол не ния до пол ни тель-
ной ког ни тив ной ра бо ты. Обу чаю-
щие ся, от ме чав шие, что ис пы ты-
ва ли чув ство ви ны по сле пло хо го 
вы пол не ния те ста, по ка за ли луч-

шие ре зуль та ты на эк за мене в кон-
це се мест ра по срав не нию со сво-
и ми од но кур сни ка ми, у ко то рых 
не на блю да лось со от вет ству ю щих 
эмо ций [11].

Эмо ция гру сти так же мо жет 
иметь важ ное по ло жи тель ное 
зна че ние в жиз ни сту ден та. В об-
зо ре, опуб ли ко ван ном Т.О. То бо-
ре, под чер ки ва ет ся, что грусть иг-
ра ет зна чи мую роль в вы хо де из 
кри зис ных си туа ций. Она мо жет 
при ве сти к ук реп ле нию от но ше-
ний, лич ност но му ро сту и да же 
ду хов но му раз ви тию. Дан ная эмо-
ция так же обо стря ет на ше вос при-
ятие, по мо га ет со хра нять энер гию 
и спо соб ству ет твор че ству и жиз-
не сто й кос ти [15], слу жит за щит-
ным ме ха низ мом от небла го при  ят-
ных си туа ций, сред ством со хра не-
ния ре сур сов и энер гии, по вы ша ет 
точ ность су жде ний и вос при ятия, 
яв ля ет ся сред ством вы ра же ния за-
бо ты, со стра да ния и люб ви [13].

Вы во ды. Ана лиз тео рий и от-
дель ных ис сле до ва ний, по свя щен-
ных эмо цио наль ной сфе ре че ло ве-
ка, по зво лил вы де лить ряд по ло же-
ний, ко то рые мо гут лечь в ос но ву 
даль ней ших и зы ска ний.

Ори ен ти ро ван ность со вре мен ной 
си сте мы об ра зо ва ния на гу ма ни-
сти че ские це ли и иде а лы вы дви-
га ет на пер вый план за да чи под-
дер жки про цес са са мо реа ли за ции 
сту ден тов, по ис ка лич но стью сво е-
го ме ста в ди на мич но ме няю щих-
ся ус ло ви ях со ци аль ной ре аль но-
сти. Обу че ние в ву зе свя за но с за-
вер шаю щим эта пом фор ми ро ва ния 
лич но сти, ее пер вич ной со циа ли-
за ции и ос нов ным пе рио дом са мо-
оп ре де ле ния, в хо де ко то ро го ин-
ди вид осо бен но под вер жен нега-
тив ным пси хоэ мо ци ональ ным 
воз дей стви ям. Эмо ции как ди на-
ми че ская и ре гу ля тив ная си ла иг-
ра ют клю че вую роль в про цес сах 
обу че ния, вли яя на мо ти ва цию, 
ког ни тив ную дея тель ность, лич-
ност ное и со ци аль ное раз ви тие.

Со по став ле ние раз лич ных тео-
рий по ка за ло, что эмо ции яв ля-
ют ся ин тег раль ной ча стью че ло-
ве че ско го опы та и иг ра ют важ ную 
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адап тив ную роль. Они рас смат ри-
ва ют ся как мно го ком по нент ный 
фе но мен, вклю чаю щий фи зио ло-
ги че ские, ког ни тив ные и по ве ден-
че ские со став ляю щие; раз ли ча ют-
ся по ва лен тно сти (то есть эмо ции 
вос при ни ма ют ся как по ло жи тель-
ные или от ри ца тель ные, хо ро шие 
или пло хие, при ят ные или непри-
ят ные). 

На се го дняш ний день недо ста-
точ но из уче на роль нега тив ных 
эмо ций в про цес се са мо реа ли за-
ции как важ ных ин стру мен тов, 
спо соб ству ю щих не толь ко пре-
одо ле нию внут рен них ба рье ров, но 
и глу бин но му лич ност но му ро сту, 
по буж де нию к осоз на нию и из-
ме не нию ог ра ни чи ваю щих ус та-
но вок, по ве де ния. Мно же ство до-
сти же ний че ло ве че ства – это ре-
зуль та ты ос мыс ле ния нега тив ных 
эмо ций, то есть несог ла сия лю дей, 
а не их удов лет во рен но сти. При-
зна ние вы ра же ния нега тив ных 
эмо ций со ци аль но неже ла тель-
ным ве дет к мно же ству нега тив-
ных по след ствий. Та кие эмо ции 
на чи на ют вос при ни мать ся обу-
чаю щи ми ся как пре пят ствие на 
пу ти к са мо реа ли за ции. Рас смот-
ре ние лишь нега тив ной со став-
ляю щей та ких эмо ций, как злость, 
грусть, смя те ние, ано ма ли за ция 
нега тив ных эмо ций сту ден тов 
при во дит к по пы тке ог ра дить их 

от то го, что мо жет вы звать ра зо-
ча ро ва ние и боль. Сре ди яв ле ний, 
став ших след стви ем та ко го под-
хо да в по след ние де ся ти ле тия, – 
«инфля ция оце нок» (по вы ше ние 
оце нок сту ден там за од но  и то же 
ка че ство ра бо ты с те че ни ем вре ме-
ни). «Па то ло ги за ция» нега тив ных 
эмо ций при во дит к ут ра те обу чаю-
щи ми ся спо соб но сти сво бод но вы-
ра жать их, не ис пы ты вая сты да 
и не вы зы вая жа ло сти и от вра ще-
ния у ок ру жаю щих. Иг но ри ро ва-
ние или от ри ца ние ча сти сво е го 
опы та ог ра ни чи ва ет их воз мож но-
сти жить ос мыс лен ной, по лно цен-
ной и пси хи че ски здо ро вой жиз-
нью и справ лять ся с неиз беж ны-
ми ог ра ни че ния ми и труд но стя ми 
жиз ни, нега тив но вли яет на про-
цесс са мо реа ли за ции.

По доб ное по ни ма ние зна че ния 
эмо ций не спо соб ству ет реа ли за-
ции идей пре вра ще ния про стран-
ства ву за в пло щад ку для тре нин га 
лич ност но го ро ста, где сту ден ты 
раз ви ва ют лич ност ные ка че ства, 
эмо цио наль ный и со ци аль ный 
ин тел лект. Бо лее кон струк тив-
ным ви дит ся под ход, свя зан ный 
с фор ми ро ва ни ем у обу чаю щих ся 
уме ния осоз на вать, а за тем при-
ни мать свои пси хоэ мо ци ональ-
ные со сто я ния для даль ней шей 
ин тег ра ции и вы ра бот ки но вых 
кон струк тив ных форм по ве де ния, 

спо соб ству ю щих са мо реа ли за ции. 
При стол кно ве нии с непред ви ден-
ны ми или нега тив ны ми ре зуль-
та та ми ин ди вид учит ся реа ги ро-
вать реф лек сив ным мы шле ни ем 
о дан ном опы те, что бы из влечь 
важ ные жиз нен ные уро ки. В этой 
свя зи со вре мен ные ис сле до ва ния 
все ча ще фо ку си ру ют ся на зна чи-
мой по зи тив ной ро ли нега тив ных 
эмо цио наль ных ре ак ций, ко то рые, 
мо гут быть ин ди ка то ра ми внут-
рен них кон флик тов и по треб но сти 
в из ме не ни ях, по вы шать на сто й-
чи вость, мо ти ва цию, спо соб ство-
вать вы ра бот ке твор че ских ре ше-
ний, по стро е ние ком му ни ка ции 
че рез по вы ше ние эм па тии и слу-
жить необ хо ди мым сред ством со-
хра не ния энер гии.

Ис поль зо ва ние эмо цио наль ных 
фак то ров в об ра зо ва тель ной прак-
ти ке по зво ля ет со здать ус ло вия для 
бо лее глу бо ко го и осоз нан но го ус-
вое ния зна ний, а так же для фор ми-
ро ва ния гар мо нич но раз ви той лич-
но сти. Э мо ции яв ля ют ся неотъ ем-
ле мой ча стью че ло ве че ско го опы та 
и важ ным ком по нен том об ра зо ва-
тель но го про цес са. Бу ду щее ис сле-
до ва ний в дан ной об ла сти свя за но 
с ин тег ра ци ей ког ни тив ных, био-
ло ги че ских и пе да го ги че ских под-
хо дов для раз ра бот ки эф фек тив ных 
ме то дов обу че ния, учи ты ваю щих 
эмо цио наль ные ас пек ты.
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Вве де ние. Ак ту аль ность из уче-
ния во про сов са мои ден ти фи ка ции 
в со вре мен ном ми ре свя за на с тем, 
что в ус ло ви ях по сто ян но го ин фор-
ма ци он но го воз дей ствия лю дям 
необ хо ди мо фор ми ро вать про чную 
опо ру на «се бя», по ни ма ние сво-
их ста ту сов и ро лей, ус той чи вую 
си сте му цен но стей. До ста точ ный 
уро вень сфор ми ро ван но сти са мои-
ден тич но сти у обу чаю ще го ся яв ля-
ет ся необ хо ди мым ус ло ви ем ин ди-
ви дуа ли за ции лич но го раз ви тия. 
Эмо цио наль ный ин тел лект – дру-
гой зна чи мый кон структ, раз ви-
тие ко то ро го по мо га ет че ло ве ку 
справ лять ся с вы зо ва ми ок ру жаю-
ще го ми ра. На се го дняш ний день 
в оте че ствен ной и за ру беж ной на-
уке ши ро ко пре дстав ле ны ис сле-
до ва ния, по свя щен ные про бле мам 
раз ви тия эмо цио наль но го ин тел-
лект и иден тич но сти. Наи ме нее 
из учен ной ос та ет ся об ласть вза и-
мос вя зей меж ду дан ны ми ка те го-
рия ми. По ни ма ние ее спе ци фи ки 
по зво лит раз ра ба ты вать бо лее эф-
фек тив ные ва ри ан ты прак ти че ско-
го воз дей ствия, на це лен ные на эф-
фек тив ное раз ви тие эмо цио наль-
но го ин тел лект и иден тич но сти.

Тео ре ти че ские ос но вы ис сле-
до ва ния. Эмо цио наль ный ин-
тел лект (да лее – ЭИ) пре дстав ля-
ет со бой спо соб ность вы яв лять, 
рас поз на вать и диф фе рен ци ро-
вать эмо ции (как соб ствен ные, так 

и воз ни каю щие у дру гих лю дей), 
ис поль зо вать по ни ма ние эмо ций 
для уп рав ле ния сво им по ве де ни-
ем и от но ше ния ми с ок ру жаю щи-
ми. До ста точ ный уро вень сфор ми-
ро ван но сти ЭИ оп ре де ля ет, ка ким 
об ра зом мы уп рав ля ем сво им по-
ве де ни ем в по всед нев ной жиз ни, 
в слож ных со ци аль ных си туа ци ях 
и при ни ма ем ре ше ния, на прав лен-
ные на до сти же ние по зи тив ных 
ре зуль та тов [1]. 

Тер мин «эмо цио наль ный ин тел-
лект» в пси хо ло гию вве ли аме ри-

кан ские спе циа ли сты Д. Мэй ер 
и П. Сэ ло вей, оп ре де ляв шие его 
как спо соб ность вос при ни мать, 
вы ра жать, по ни мать и объ яс нять 
эмо ции, ас си ми ли ро вать эмо-
ции и мыс ли, ре гу ли ро вать соб-
ствен ные эмо ции и эмо ции дру-
гих [цит. по: 6].

Оте че ствен ные ав то ры (Д.В. Лю-
син, Д.В. Уша ков), опи ра ясь на су-
ще ству ю щие кон цеп ций, оп ре-
де ля ют ЭИ как спо соб ность к по-
ни ма нию сво их и чу жих эмо ций 
и уп рав ле нию ими [6]. Со глас но 



94

ВОПРОСЫ  ПСИХОЛОГИИ

ШАНДЛОРЕНКО ДАНИЭЛА ДМИТРИЕВНА

Российская Федерация, Санкт-Петербург

старший преподаватель кафедры социальных технологий, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации Санкт-Петербург. Сфера научных интересов: проблемы 

самоидентификации и самоотношения студентов, метафорические карты. Автор семи опубликованных научных 

работ. Электронная почта: Shandlorenko.d.d@yandex.ru

DANIELA D. SHANDLORENKO

Moscow, Russian Federation

Senior Lecturer at the Department of social Technologies, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

Saint Petersburg. Research interests: problems of self-identifi cation and self-relationship of students, metaphorical cards. Author of seven 

published scientifi c works. E-mail address: Shandlorenko.d.d@yandex.ru

Ан но та ция. Обос нована актуальность выявления корреляционных взаимосвязей между самоидентификацией и эмоциональ-
ным интеллектом человека. Представлены определения и описание структуры эмоционального интеллекта, самоидентификации. 
Описываются ход и результаты экспериментального исследования, нацеленного на подтверждение гипотезы о взаимозависимости 
уровня развития эмоционального интеллекта и уровня сформированности самоидентичности личностью. По итогам прохождения 
испытуемыми теста на развитие эмоционального интеллекта (Д.В. Люсин, Д.В. Ушаков) и умения отождествлять себя с определен-
ной социальной ролью или позицией (тест «Кто я?», М. Кун) сделан вывод о взаимозависимости уровня сформированности само-
идентификации и уровня развития эмоционального интеллекта, а также о специфике этой взаимосвязи.

Клю че вые сло ва: идентичность, самоидентификация, эмоциональный интеллект, взаимосвязь между развитием эмоционально-
го интеллекта и сформированностью самоидентификации.

 Для цитирования: Шандлоренко Д.Д. Выявление взаимосвязи уровня развития эмоционального интеллекта и сформированности 
самоидентичности в разновозрастной выборке // Высшее образование сегодня. 2025. № 1. С. 93–97. DOI: 10.18137/RNU.HET.25.01.P.093

Abstract. The relevance of identifying correlations between self-identifi cation and emotional intelligence of a person is substantiated. 
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experimental study aimed at confi rming the hypothesis about the interdependence of the level of development of emotional intelligence 
and the level of formation of self-identity by an individual are described. Based on the results of the subjects passing the test for the devel-
opment of emotional intelligence (D.V. Lyusin, D.V. Ushakov) and the ability to identify themselves with a certain social role or position 
(test “Who am I?”, M. Kuhn), a conclusion is made about the interdependence of the level of formation of self-identifi cation and the level 
of development of emotional intelligence, as well as the specifi cs of this relationship.
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тео ре ти че ской мо де ли, ле жа щей 
в ос но ве оп рос ни ка ЭмИн Д.В. Лю-
си на и Д.В. Уша ко ва, в струк ту ре 
ЭИ мож но вы де лить:
• внут ри лич ност ный (да лее – ВЭИ) 
и меж лич ност ный (да лее – МЭИ) 
ком по нен ты – по на прав лен но сти 
на свои или чу жие эмо ции;
• спо соб но сти к по ни ма нию (да-
лее – ПЭ) и уп рав ле нию эмо ция-
ми (да лее – УЭ). 

Та ким об ра зом, в струк ту ре ЭИ 
вы де ля ет ся два «из ме ре ния», пе-
ре се че ние ко то рых да ет че ты ре ви-
да ЭИ [6] (см. Таб ли цу).

В сво ей ра бо те мы бу дем при дер-
жи вать ся это го под хо да, так как 
он пре дстав ля ет ся нам наи бо лее 
струк ту ри ро ван ным и си сте ма ти-
зи ро ван ным.

Из уче ние фе но ме на «иден тич-
ность» осу ще ствля лось в рам ках 
раз лич ных пси хо ло ги че ских школ 
и на прав ле ний:
• пси хоа на лиз (А. Ва тер ман, Д. Мар-
сиа, Э. Эрик сон);
• ког ни тив ная пси хо ло гия (Г. Брей-
ку элл, Г. Тед жфел, Дж. Тер нер);
• сим во ли че ский ин те рак цио низм 
(И. Гоф фман, Дж. Мид, Р. Фо гель сон);

• гу ма ни сти че ская пси хо ло гия 
(Э. Фромм).

В со вре мен ной оте че ствен ной 
и за ру беж ной пси хо ло гии про бле-
ма фор ми ро ва ния иден тич но сти 
яв ля ет ся од ной из клю че вых [2]. 
В сво ей ра бо те мы опи ра ем ся на 
пре дло жен ную Э. Эрик со ном па-
ра диг му, в рам ках ко то рой иден-
тич ность оп ре де ля ет ся как внут-
рен няя «непре ры вность са мо пе-
ре жи ва ния ин ди ви да, для щее ся 
внут ренне ра вен ство с со бой» [цит. 
по: 3], важ ней шая ха рак те ри сти ка 
це лост но сти лич но сти, ин тег ра ция 
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Таблица 1
Априорная структура эмоционального интеллекта, положенная в основу опросника ЭмИн

Виды ЭИ  МЭИ  ВЭИ
ПЭ Понимание чужих эмоций (далее – ПЧЭ) Понимание своих эмоций (далее – ПСЭ)

УЭ Управление чужими эмоциями (далее – УЧЭ) Управление своими эмоциями (далее – УСЭ)

пе ре жи ва ний че ло ве ком сво ей тож-
дес твен но сти с са мим со бой и с со-
ци аль ны ми груп па ми [3].

Ход и ре зуль та ты эм пи ри че-
ской ча сти ис сле до ва ния. 

Цель ис сле до ва ния: вы яв ле ние 
кор ре ля ци он ных вза и мос вя зей 
меж ду уров ня ми сфор ми ро ван-
но сти са мои ден тич но сти и ЭИ или 
его от дель ных ком по нен тов.

Кон тин гент ис сле до ва ния: лю-
ди в воз ра сте от 18 до 60 лет, пре-
дста ви те ли раз лич ных сло ев об-
ще ства и сфер дея тель но сти. Об-
щее ко ли че ство ис пы туе мых – 68 
че ло ве ка (15 – ли ца муж ско го по-
ла, 53 – жен ско го). 

Ги по те за ис сле до ва ния: чем вы ше 
уро вень раз ви тия всех ком по нен-
тов ЭИ, тем вы ше уро вень сфор-
ми ро ван но сти са мои ден тич но-
сти. Так же бы ла сфор му ли ро ва на 
фа куль та тив ная ги по те за о том, 
что кор ре ля ция меж ду уров ня-
ми сфор ми ро ван но сти са мои ден-
тич но сти и ЭИ до сти га ет ся за счет 
ВЭИ, в част но сти за счет по ни ма-
ния соб ствен ных эмо ций. 

Сро ки про ве де ния ис сле до ва ния: 
с ию ля по сен тябрь 2024 го да.

Ме то ды ис сле до ва ния: оп рос с ис-
поль зо ва ни ем оп рос ни ка «ЭмИн» 
(Д.В. Лю син, Д.В. Уша ков), ме то ди-
ки из уче ния са мо от но ше ния «Кто 
я» (М. Кун).

По ре зуль та там ис сле до ва ния бы-
ла по стро е на мат ри ца ин тер кор-
ре ля ции как ин стру мент ана ли за, 
пре дстав ляю щий со бой на гляд ное 
ото бра же ние ре зуль та тов кор ре ля-
ци он но го ис сле до ва ния, в ко то ром 
при сут ству ют все ис сле дуе мые па-
ра мет ры и вид ны вза и мо за ви си мо-
сти меж ду ни ми (см. Таб ли цу 2).

Ана лиз мат ри цы ин тер кор ре ля-
ции по ка зы ва ет, что на уровне ста-
ти сти че ской зна чи мо сти под твер-
жда ет ся на ли чие кор ре ля ци он ной 
свя зи меж ду ЭИ и ощу ще ни ем са-
мои ден тич но сти. Та ким об ра зом, 
вы дви ну тая на ми ги по те за под-
твер ди лась. Так же про сле жи ва ет ся 
кор ре ля ци он ная связь меж ду ком-
по нен та ми ЭИ и ощу ще ни ем са-
мои ден тич но сти. Ин те ре сую щие 
нас ас пек ты вза и мос вя зи из уча е-

мых фе но ме нов пре дстав ле ны на 
Ри сун ке.

Как вид но на Ри сун ке, са мои ден-
тич ность ха рак те ри зу ет ся вза и мос-
вя зью с та ки ми кон струк та ми как: 
ПЧЭ, УЧЭ, МЭ, УЭ.

Та ким об ра зом фа куль та тив ная 
ги по те за о том, что кор ре ля ция 
меж ду уров ня ми сфор ми ро ван но-
сти са мои ден тич но сти и ЭИ до сти-
га ет ся за счет ВЭИ, в част но сти за 
счет по ни ма ния соб ствен ных эмо-
ций – не по лу чи ла убе ди тель но го 
под твер жде ния. Ис сле до ва ние по-
ка за ло, что кор ре ля ция до сти га ет-
ся за счет дру гих ком по нен тов ЭИ, 
в пер вую оче редь бла го да ря МЭИ, 
ос таль ные кор ре ля ты но сят вто-
рич ный ха рак тер.

Это со гла су ет ся с те зи сом Д.А. Ле-
он тье ва: «реф лек сия – это по стро-
е ние но вых об ра зов се бя, сво е го 
«я», в ре зуль та те об ще ния с дру-
ги ми людь ми и ак тив ной дея тель-
но сти» [3]. А.Н. Ле он тьев то же от-
ме чал, что «пре дстав ле ние о се бе 
скла ды ва ет ся под вли я ни ем оце-
ноч но го от но ше ния дру гих лю-

Таблица 2
Матрица интеркорреляций

Виды ЭИ ЭИ ПЧЭ УЧЭ ПСЭ УСЭ ПЭ УЭ ВЭИ МЭИ Кто я

ЭИ 1

ПЧЭ 0,886 1

УЧЭ 0,875 0,885 1

ПСЭ 0,840 0,612 0,554 1

УСЭ 0,635 0,294 0,342 0,576 1

ПЭ 0,963 0,911 0,813 0,883 0,474 1

УЭ 0,935 0,755 0,858 0,687 0,776 0,805 1

ВЭИ 0,843 0,531 0,518 0,914 0,858 0,790 0,817 1

МЭИ 0,908 0,976 0,966 0,603 0,325 0,892 0,826 0,540 1,000

Кто я 0,467 0,466 0,546 0,251 0,226 0,407 0,490 0,270 0,518 1
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дей при со от не се нии мо ти вов, це-
лей и ре зуль та тов сво их по ступ ков, 
дей ствий с иде а ла ми и со ци аль-
ны ми но ма ми, при ня ты ми в об-
ще стве» [цит. по: 4].

За клю че ние. По ре зуль та там 
ис сле до ва ния мож но сде лать вы-
вод о том, что сфор му ли ро ван ная 
на ми ос нов ная ги по те за о на ли-
чия вза и мос вя зи меж ду по ка за те-

ля ми ЭИ и уров ня са мои ден тич-
но сти на хо дит под твер жде ние. 
То есть, сфор ми ро ван ную у лич-
но сти иден тич ность мож но рас-
смат ри вать как ба зу для раз ви тия 
ЭИ. Сле ду ет от ме тить, что кор ре-
ля ция меж ду по ка за те ля ми уров-
ней сфор ми ро ван но сти са мои ден-
тич но сти и ВЭИ (в част но сти по-
ни ма ни ем соб ствен ных эмо ций) 

ока за лась не та кой вы со кой, как из-
на чаль но пре дпо ла га лось. Как по-
ка зы ва ет на ше ис сле до ва ние, од-
но  лишь по ни ма ние сво их эмо ций 
еще не мо жет вы сту пать ба зой для 
фор ми ро ва ния са мои ден тич но сти. 
Эф фек тив ность это го про цес са за-
ви сит от ком плек са ус ло вий, в том 
чис ле, от раз ви тия на вы ков уп рав-
ле ния сво и ми эмо ция ми. 

Рисунок. Корреляция между показателями ЭИ и самоидентичности
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Вве де ние. По ня тие «эмо цио-
наль ный ин тел лект» ши ро ко ис-
поль зу ет ся в раз ных об ла стях, 
свя зан ных с уп рав ле ни ем, оно ак-
ту аль но при рас смот ре нии эф фек-
тив но сти ру ко вод ства ма лень ким 
пре дпри я ти ем и круп ной кор по-
ра ци ей. Эмо цио наль ный ин тел-
лект (да лее – ЭИ) как уме ние по ни-
мать свои и чу жие эмо ции по мо га-
ет ру ко во ди те лям де мон стри ро вать 
уве рен ность в се бе, вы зы вать же-
ла ние сле до вать за со бой. Од на ко, 

как по ка зы ва ют ре зуль та ты ис сле-
до ва ний, для то го что бы быть эф-
фек тив ным ру ко во ди те лем недо-
ста точ но раз ви то го ЭИ. Се го дня 
так же ак тив но в свя зи с во про са-
ми оп ти ми за ции уп рав ле ния ком-
па ния ми рас смат ри ва ет ся по ня тие 
«транс фор ма ци он ное ли дер ство». 
Транс фо р ма ци он ное ли дер ство по-
мо га ет эф фек тив но раз ви вать ор га-
ни за цию, мо ти ви руя со труд ни ков 
и ре шая стра те ги че ские за да чи. Та-
ким об ра зом ЭИ и при вер жен ность 

иде ям транс фор ма ци он но го ли дер-
ства яв ля ют ся неотъ ем ле мы ми ка-
че ства ми ус пеш но го ру ко во ди те ля. 

Це лью про во ди мо го на ми ис сле-
до ва ния яв ля ет ся вы яв ле ние вли я-
ния ЭИ ру ко во ди те ля ор га ни за ции 
и его от дель ных ком по нен тов (спо-
соб ность к са мо уп рав ле нию, со ци-
аль ная ос ве дом лен ность, уп рав ле-
ние от но ше ния ми) на спо соб ность 
реа ли зо вы вать стра те гии транс фор-
ма ци он но го ли дер ства.

Тео ре ти че ские ос но вы ис сле-
до ва ния. Changyu  Lee и Chi-Sum 
Wong оп ре де ля ют эмо цио наль ный 
ин тел лект как спо соб ность рас-
поз на вать, по ни мать соб ствен-
ные эмо ции и эмо ции дру гих лю-
дей, уп рав лять ими и эф фек тив но 
их ис поль зо вать [9]. Спо соб ность 
к рас поз на ва нию эмо ций по зво ля-
ет ре гу ли ро вать соб ствен ные и чу-
жие ре ак ции, при ни мать взве шен-
ные ре ше ния и улуч шать ра бо чую 
об ста нов ку. ЭИ ру ко во ди те ля име-
ет оп ре де лен ную струк ту ру:
• эмо цио наль ная ос ве дом лен ность 
да ет воз мож ность ли де ру по нять 
и рас поз нать соб ствен ные эмо ции 
и на стро е ния чле нов ко ман ды; 
• эм па тия обес пе чи ва ет «про чув-
ство ва ние» под чи нен но го и его 



99

ЮСУПОВА А.С., ТИМОФЕЕВА Л.Л., ЧУГУНОВА Е.С.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ЕГО СПОСОБНОСТЬ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СТРАТЕГИИ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ЛИДЕРСТВА

ЮСУПОВА АГНИЯ СЕРГЕЕВНА

Российская Федерация, город Казань

кандидат социологических наук, доцент кафедры менеджмента, Казанский государственный энергетический уни-

верситет. Сфера научных интересов: вопросы мотивации персонала, выявление общественного мнения, изучение 

социальных проблем с помощью методов социологического анализа, особенности преподавания гуманитарных дис-

циплин в техническом вузе. Автор более 40 опубликованных научных работ. Электронная почта: agnya@yandex.ru

AGNIA S. YUSUPOVA

Kazan, Russian Federation

Ph.D. of Sociological Sciences, Associate Professor at the Department of Management, Kazan State Power Engineering University. Research 

interests: issues of staff  motivation, identifi cation of public opinion, study of social problems using methods of sociological analysis, fea-

tures of teaching humanities in a technical university. Author of more than 40 published scientifi c works. E-mail address: agnya@yandex.ru

ТИМОФЕЕВА ЛИЛИЯ ЛЬВОВНА

Российская Федерация, Москва

доктор педагогических наук, доцент, научный редактор журнала «Высшее образование сегодня», профессор 

кафедры общей и специальной педагогики факультета психолого-педагогического и специального образования, 

Московский психолого-социальный университет. Сфера научных интересов: история педагогики, дошкольное 

и начальное общее образование, формирование культуры безопасности, подготовка и постдипломное образова-

ние педагогов. Автор более 440 опубликованных научных работ. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7944-9796. 

Электронная почта: timof3@mail.ru

LILIA L. TIMOFEEVA

Moscow, Russian Federation

Doctor of Pedagogical Sciences, Docent, scientifi c Editor of the Journal “Higher Education Today”, Professor at the Department of General 

and Special Pedagogy of the Faculty of Psychological, Pedagogical and Special Education, Moscow psychologic-social University. Research 

interests: history of pedagogy, preschool and primary school education, formation of a safety culture, training and postgraduate education of 

teachers. Author of more than 440 published scientifi c works. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7944-9796. E-mail address: timof3@mail.ru

ЧУГУНОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Российская Федерация, город Казань

кандидат экономически наук, доцент кафедры экономики и управления на предприятии, Казанский националь-

ный исследовательский университет имени А.Н. Туполева – КАИ. Сфера научных интересов: анализ влияния эко-

номической политики на образовательные системы и социальную мобильность. Автор более 60 опубликованных 

научных работ. Электронная почта: katya-s86@inbox.ru

EKATERINA V. CHUGUNOVA
Kazan, Russian Federation

Ph.D. of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and Enterprise Management, Kazan National Research 
Technical University named after A.N. Tupolev – KAI. Research interests: analysis of the impact of economic policy on educational systems 
and social mobility. Author of more than 60 published scientifi c works. E-mail address: katya-s86@inbox.ru

Ан но та ция. Приводятся определения понятий «эмоциональный интеллект» и «трансформационное лидерство». Выявлены струк-
турные элементы эмоционального интеллекта (способность к самоуправлению, социальная осведомленность, управление отношени-
ями). Выделены основные направления исследований данного феномена: влияние эмоционального интеллекта на управленческие 
качества, его роль в разных сферах управления (виртуальные команды, образовательные учреждения, корпоративное управление, 
государственные и коммерческие организации), трансформационное лидерство как механизм развития организации. Приводятся 
данные эмпирического исследования, делается вывод о том, что эмоциональный интеллект руководителя наиболее выраженное 
влияние оказывает на формирование благоприятного психологического климата в организации. Отмечается, что определенный 
уровень развития эмоционального интеллекта руководителя необходим для реализации стратегий трансформационного лидерства.

Клю че вые сло ва: эмоциональный интеллект руководителя, коллективный эмоциональный интеллект, структура эмоционально-
го интеллекта, стратегии трансформационного лидерства.

 Для цитирования: Юсупова А.С., Тимофеева Л.Л., Чугунова Е.С. Изучение влияния эмоционального интеллекта руководителя орга-
низации на его способность реализовывать стратегии трансформационного лидерства // Высшее образование сегодня. 2025. № 1. 
С. 98–103. DOI: 10.18137/RNU.HET.25.01.P.098



100

КАДРЫ НАУКИ,  КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ

по ни ма ние на глу бин ном уровне, 
оцен ку без кри ти ки, что важ но для 
лю бо го чле на ко ман ды;
• са мо ре гу ля ция – это спо соб ность 
контр оли ро вать по ве де ние в ус ло-
ви ях стрес са, со хра нять са мо об ла-
да ние в кри ти че ской си туа ции [8]. 

Эти ка че ства слу жат при ме ром 
для под чи нен ных, вы зы ва ют до ве-
рие к ру ко во ди те лю, что спо соб ству-
ет фор ми ро ва нию бла го при  ят но го 
пси хо ло ги че ско го кли ма та в кол лек-
ти ве, со зда нию ра бо чей об ста нов ки 
до ве рия и вза и мо по ни ма ния, ус ло-
вий для реа ли за ции раз но об раз ных 
та лан тов и уме ний каж до го из чле-
нов ко ман ды, по лу че ния кол лек-
тив но го ре зуль та та, во мно го раз 
пре вос хо дя ще го ин ди ви ду аль ный. 
Уме ние ру ко во ди те ля на ла дить по-
зи тив ные меж лич ност ные от но ше-
ния в ко ман де яв ля ют ся за ло гом эф-
фек тив ной ра бо ты и про фи лак ти ки 
кон флик тов в груп пе. 

Рас смат ри вая роль эмо цио наль-
но го ин тел лек та в обес пе че нии эф-
фек тив но сти ли дер ства, K . Kour 
и S.A. Ansari пре дстав ля ют кон-
цеп цию ЭИ. По мне нию ав то ров, 
он вклю ча ет три ос нов ные со став-
ляю щие:
• са мо уп рав ле ние – спо соб ность 
че ло ве ка уп рав лять сво и ми эмо-
ция ми, по буж де ния ми и дей-
стви ями, по ве де ни ем в стрес со-
вых си туа ци ях, адап ти ро вать ся 
к ди на мич но ме няю щим ся об сто-
я тель ствам и со хра нять кон струк-
тив ную по зи цию;

• со ци аль ная ос ве дом лен ность как 
по ни ма ние и про яв ле ние эм па-
тии по от но ше нию к эмо ци ям, по-
треб но стям и точ кам зре ния дру-
гих лю дей по зво ля ет со зда вать ат-
мос фе ру до ве рия и со труд ни че ства 
в кол лек ти ве.
• уп рав ле ние от но ше ния ми – это 
спо соб ность ус та нав ли вать и под-
дер жи вать бла го при  ят ные свя-
зи, ока зы вать вли я ние на дру гих 
и кон струк тив но раз ре шать кон-
флик ты, обес пе чи ваю щая вы бор 
ру ко во ди те лем на деж ных спо со-
бов по ощ ре ния и сти му ли ро ва ния 
чле нов сво ей ко ман ды [8].

В ря де ис сле до ва ний (S. Shkëmbi, 
V. Treska) в рам ках ком по нен та ЭИ 
«уп рав ле ние от но ше ния ми» осо-
бо вы де ля ет ся уме ние раз ре шать 
кон флик ты. Вы яв ле но, что вли я-
ние ЭИ на стра те гию раз ре ше ния 
кон флик тов осо бен но вы со ко для 
жен щин и со труд ни ков со ци аль-
ных служб. Лю ди с вы со ким уров-
нем ЭИ ча ще при ме ня ют так ти-
ку со труд ни че ства при раз ре ше-
нии кон флик тов, а ли ца с низ ким 
уров нем ЭИ в боль шин стве слу ча-
ев вы би ра ют со пер ни че ство или 
из бе га ние, так как им слож но ре-
гу ли ро вать свои эмо ции и учи ты-
вать чув ства дру гих [14]. Вза и мос-
вязь меж ду эмо цио наль ным ин-
тел лек том и сти лем уп рав ле ния 
кон флик та ми рас кры ва ет ся в ра-
бо тах N. Aqqad, N.M. Ashkanasy, 
P. Khosravi, B. Obeidat, A. Rezvani, 
A. Tarhini [1; 6].

Рос сий с ки ми и за ру беж ны ми 
ис сле до ва те ля ми из уча ют ся во-
про сы о ро ли ЭИ и эмо цио наль-
ной куль ту ры в уп рав ле нии в раз-
ных сфе рах дея тель но сти: биб лио-
теч ное де ло (J. Martin [10]), ра бо та 
вир ту аль ных ко манд (S. Mysirlaki, 
F. Paraskeva [12]), роз нич ная тор-
гов ля (H. Duckett, E. Macfarlane [4]) 
и др. Из уче но вли я ние уров ня раз-
ви тия ЭИ ру ко во ди те ля на ка че-
ство уп рав ле ния пер со на лом в ор-
га ни за ции (Ch. Papoutsi, A. Drigas, 
Ch. Skianis), обо сно вы ва ет ся, что 
по ми мо уме ния вы пол нять тра-
ди ци он ные ад ми нист ра тив ные за-
да чи со вре мен но му ли де ру нуж-
ны зна ния в об ла сти пси хо ло гии, 
ком му ни ка ци он но го ме нед жмен-
та. Вы яв ле на вза и мос вязь меж ду 
уров нем ЭИ ру ко вод ства ком па-
нии и на ли чи ем про блем на ра-
бо чих ме стах [13], вов ле чен но стью 
со труд ни ков [11]. Так же до ка за на 
кор ре ля ция меж ду КЭИ со труд ни-
ков и их вов ле чен но стью [2], эф-
фек тив но стью их ра бо ты [3; 9], за-
щи щен но стью от эмо цио наль но-
го вы го ра ния [5]. 

Уче ны ми (A. Heeren, J. Grégoire, 
I. Kotsou, C. Leys, M. Mikolajczak) 
де ла ет ся по пы тка вы явить эф фек-
тив ные спо со бы по вы ше ния ЭИ со-
труд ни ков и ру ко во ди те лей. Оп-
ро вер га ет ся мысль о том, что ЭИ 
яв ля ет ся врож ден ным ка чест вом, 
под чер ки ва ет ся, что его мож но 
усо вер шен ство вать, пре дла га ет ся 
ме то до ло гия по вы ше ния эмо цио-
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наль ной ком пе тен тно сти как ус ло-
вия ро ста уров ня эмо цио наль но го 
ин тел лек та [7].

Ка че ства ру ко во ди те ля, свя зан-
ные с ЭИ, слу жат при ме ром для 
под чи нен ных, оп ре де ля ют до ве-
рие к нему, что спо соб ству ет фор-
ми ро ва нию по ло жи тель но го пси-
хо ло ги че ско го кли ма та в кол лек-
ти ве, по вы ше нию эф фек тив но сти 
ра бо ты ко ман ды. Changyu Lee, Chi-
Sum Wong в ре зуль та те эм пи ри че-
ско го ис сле до ва ния до ка за ли, что 
для по ло жи тель ных ре зуль та тов 
ра бо ты всей ко ман ды ва жен уро-
вень раз ви тия ЭИ не толь ко ру ко-
во ди те ля, но и чле нов кол лек ти ва. 
Важ ным ус ло ви ем со зда ния вы со-
ко эф фек тив ной ко ман ды яв ля ет ся 
кол лек тив ный эмо цио наль ный ин-
тел лект (да лее – КЭИ), ко то рый по-
мо га ет чле нам груп пы справ лять ся 
с нега тив ны ми эмо ция ми, от кры-
то об щать ся и эф фек тив но об ме ни-
вать ся иде я ми и мне ния ми, по зво-
ля ет каж до му вно сить свой вклад 
в раз ви тие ком па нии [9]. 

Ме ха низ мом раз ви тия ком па-
нии мо жет яв лять ся транс фор ма-

ци он ное ли дер ство. В его ос но ве 
ле жат по ня тия «пре об ра зо ва ние», 
«пре вра ще ние», оно пре дпо ла га ет 
су ще ствен ные из ме не ния. Ли дер, 
вы брав ший дан ную мо дель раз ви-
тия ком па нии, ори ен ти ро ван на 
по вы ше нии мо ти ва ции со труд-
ни ков пу тем по ощ ре ния твор че-
ских на чи на ний и ин ди ви дуа ли-
зи ро ван но го под хо да. Во про сы 
транс фор ма ци он но го ли дер ства 
рас смат ри ва ют ся в на уке в свя зи 
с по ис ком оп ти маль ных ре ше ний 
в пе ри од ор га ни за ци он ных из ме-
не ний в ком па ни ях и по треб но-
стью в раз ных сти лях ру ко вод ства. 

Ход и ре зуль та ты ис сле до ва-
ния. Це лью эм пи ри че ско го эта па 
про во ди мо го на ми ис сле до ва ния 
бы ло вы яв ле ние вли я ния уров ня 
сфор ми ро ван но сти ЭИ ру ко во ди те-
ля на дея тель ность под чи нен ных. 

Кон тин гент ис сле до ва ния. Об щее 
ко ли че ство участ ни ков – 150 че-
ло век. Жен щи ны со ста ви ли 82 % 
рес пон ден тов. Боль шин ство оп-
ро шен ных ра бо та ет в част ной ор-
га ни за ции (86,4 %), 13 % – в го су-
дар ствен ной или му ни ци паль ной 

ор га ни за ции и 0,6 % яв ля ют ся ра-
бот ни ка ми неком мер че ской ор га-
ни за ции. 46 % оп ро шен ных ра бо та-
ет в круп ной ком па нии (250 и бо-
лее со труд ни ков), 40 % яв ля ют ся 
ра бот ни ка ми в ком па нии со шта-
том от 50 до 249 че ло век, 14 % ве-
дут свою тру до вую дея тель ность 
в неболь шой ор га ни за ции (до 50 
че ло век). 66 % оп ро шен ных яв ля-
ют ся ис пол ни те ля ми, 34 % – ли-
ней ны ми том- ме нед же ра ми. Рес-
пон ден ты бы ли объ еди не ны в сле-
дую щие груп пы: 18 лет – 24 го да 
(на чи наю щие спе циа ли сты, 11 %), 
25 лет – 34 го да (мо ло дые спе циа-
ли сты, ра бо таю щие взрос лые, 9 %), 
35 лет – 44 го да (ак тив ные ра бот ни-
ки, сред ний воз раст, 33 %), 45 лет – 
54 го да (позд ний сред ний воз раст, 
32 %), 55 лет – 64 го да (пре дпен си-
он ный воз раст, 15 %). 

Ме то ды ис сле до ва ния. На ми был 
про ве ден со цио ло ги че ский оп рос. 
Ан ке та со сто я ла из трех  бло ков во-
про сов, свя зан ных с со став ляю щи-
ми ЭИ: са мо уп рав ле ние, со ци аль-
ная ос ве дом лен ность и уп рав ле-
ние от но ше ния ми.

Таблица 
Результаты опроса респондентов

Уровни / шкала 
восприятия Самоуправление Социальная 

осведомленность
Управление 

отношениями

Уровень вовлеченности сотрудников, %

Очень хорошо 44,0 39,0 40,0

Хорошо 42,0 50,0 43,0

Нейтрально 8,0 10,0 11,0

Плохо 6,0 1,0 6,0

Очень плохо 0,0 0,0 0,0

Положительный психологический климат, %

Очень хорошо 49,0 52,0 43,0

Хорошо 44,0 43,0 50,0

Нейтрально 3,0 3,5 5,0

Плохо 3,0 1,5 2,0

Очень плохо 1,0 0,0 0,0

Удовлетворенность работой, %

Очень хорошо 32,0 30,0 32,0

Хорошо 46,0 55,0 50,0

Нейтрально 16,0 12,0 13,0

Плохо 5,0 2,0 5,0

Очень плохо 1,0 1,0 0,0
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Пер вый блок во про сов на це лен 
на вы яс не ние то го, об ла да ет ли 
ру ко во ди тель спо соб но стью к са-
мо кон тро лю, и как это ка че ство 
вли яет на фор ми ро ва ние бла го-
при  ят но го кли ма та, уро вень вов-
ле чен но сти со труд ни ков в де-
ла ком па нии и их удов лет во рен-
ность ра бо той. Вто рой блок ан ке ты 
по зво лил по лу чить ин фор ма цию 
о том, об ла да ет ли ру ко во ди тель 
со ци аль ной ос ве дом лен но стью 
и как это ка че ство вли яет на пе-
ре чис лен ные вы ше ха рак те ри сти ки 
вза и мо дей ствия и про фес сио наль-
ной дея тель но сти чле нов кол лек-
ти ва. Тре тий блок был по свя щен 
ана ли зу та ко го ка че ства ру ко во-
ди те ля, как уме ние уп рав лять от-
но ше ния ми (на хо дить со все ми об-
щий язык и раз ре шать кон флик ты) 
и его вли я нию на кли мат в кол лек-
ти ве, вов ле чен ность со труд ни ков 
и их удов лет во рен ность ра бо той.

Ре зуль та ты оп ро са бы ли пре-
дстав ле ны в Таб ли це.

Для пер во го струк тур но го эле-
мен та ЭИ – спо соб но сти ру ко во-
ди те ля контр оли ро вать эмо ции 
и дей ствия (са мо кон троль) – боль-
шин ство рес пон ден тов (91 %) под-
твер ди ли факт то го, что их ру ко-
во ди тель об ла да ет вы со ким уров-
нем его сфор ми ро ван но сти. Лишь 
9 % от ве тов ука зы ва ет на про бле мы 
с контр олем эмо ций в ру ко во дя-
щем звене, необ хо ди мость до пол-
ни тель ной под дер жки или обу че-
ния ли де ра для по вы ше ния ус той-
чи во сти в стрес со вых си туа ци ях.

На ми бы ло вы яв ле но по ло жи-
тель ное вли я ние сфор ми ро ван-
но сти спо соб но сти ру ко во ди те ля 
контр оли ро вать эмо ции и дей ствия 
на три ука зан ных вы ше клю че вых 
по ка за те ля ка че ства ра бо чей сре-
ды и ха рак те ри стик со труд ни ков. 
Дан ная спо соб ность по ло жи тель но 
вли яет на пси хо ло ги че ский кли мат 

(93 %), вов ле чен ность со труд ни ков 
(86 %), спо соб ству ет ук реп ле нию 
до ве рия и мо ти ва ции. Наи ме нее 
вы ра жен ное, но все же зна чи тель-
ное вли я ние са мо уп рав ле ние, по 
мне нию рес пон ден тов, ока зы ва ет 
на удов лет во рен ность чле нов кол-
лек ти ва ра бо той (78 % по ло жи тель-
ных оце нок). 

По вто ро му струк тур но му эле-
мен ту ЭИ ру ко во ди те ля – спо соб-
но сти по ни мать чув ства, по треб-
но сти и взгля ды под чи нен ных – 
43 % оп ро шен ных от ме ти ли, что 
ру ко во ди тель обы чно за ме ча ет их 
чув ства и эмо цио наль ное со сто я-
ние, ста ра ет ся при нять их во вни-
ма ние. 34 % рес пон ден тов под твер-
ди ли тот факт, что на чаль ник всег-
да их под дер жи ва ет. 17 % ощу ща ет 
неуме ние ру ко во ди те ля ви деть их 
эмо цио наль ное со сто я ние, а 5 % 
ука зы ва ет на без раз ли чие ру ко-
вод ства к нему.

Со глас но по лу чен ным дан ным, 
со ци аль ная ос ве дом лен ность ру ко-
во ди те ля ока зы ва ем наи бо лее зна-
чи мо вли я ние на пси хо ло ги че ский 
кли мат в кол лек ти ве (95 % по ло жи-
тель ных оце нок). По во про су о вли-
я нии на вов ле чен ность со труд ни-
ков по лу че но 89 % по ло жи тель ных 
оце нок. От ме ча ет ся, что про яв ле ние 
рас смат ри вае мо го ка че ства ру ко во-
ди те ля спо соб ству ет по вы ше нию 
мо ти ва ции и уча стия со труд ни ков 
в ра бо те. Мень шее, но все же зна-
чи тель ное вли я ние со ци аль ная ос-
ве дом лен ность ока зы ва ет на удов-
лет во рен ность ра бо той – 85 % по-
ло жи тель ных оце нок. Этот ас пект 
тре бу ет боль ше го вни ма ния от ру-
ко во ди те лей, так как здесь на блю да-
ет ся бо лее вы со кая до ля нейтраль-
ных и от ри ца тель ных мне ний.

По тре тье му эле мен ту ЭИ ру ко-
во ди те ля, из учен но му в ис сле до ва-
нии – уме нию уп рав лять от но ше-
ния ми – 43 % оп ро шен ных счи та ет, 

что их ру ко во ди тель име ет вы со-
кий уро вень, столь ко же по ла га-
ет, что он в ос нов ном хо ро шо уп-
рав ля ет от но ше ния ми и спо кой но 
ре ша ет про бле мы. 10 % от ме ти ли, 
что у ру ко вод ства ино гда воз ни-
ка ют труд но сти с ре ше ни ем про-
блем в кол лек ти ве. 4 % оп ро шен-
ных вы ска за ли мне ние о том, что 
их ру ко во ди тель со всем не уме ет 
справ лять ся с кон флик та ми и стро-
ить вза и мо дей ствие.

По мне нию рес пон ден тов, уме-
ние ру ко во ди те ля уп рав лять от но-
ше ния ми в наи боль шей сте пе ни 
вли яет на фор ми ро ва ние бла го при -
ят но го кли ма та (93 % по ло жи тель-
ных оце нок). На вто ром ме сте – 
воз дей ствие на вов ле чен ность со-
труд ни ков в де ла ком па нии (83 % 
по ло жи тель ных оце нок) и их удов-
лет во рен ность ра бо той (82 % по ло-
жи тель ных оце нок). 

Вы во ды. По лу чен ные ре зуль-
та ты сви де тель ству ют о том, что 
ЭИ ру ко во ди те ля ока зы ва ет вы ра-
жен ное вли я ние на кли мат в кол-
лек ти ве, удов лет во рен ность со-
труд ни ков ра бо той и уро вень их 
вов ле чен но сти. Мож но сде лать вы-
вод о том, что оп ре де лен ный уро-
вень ЭИ обес пе чи ва ет ру ко во ди-
те лю воз мож ность реа ли зо вы вать 
стра те гии транс фор ма ци он но го 
ли дер ства, пре дпо ла гаю щие по-
вы ше ние мо ти ва ции со труд ни-
ков, их вов ле чен но сти, рас по ло-
жен но сти к про фес сио наль но му 
ро сту. Так же ЭИ да ет опо ру ли де ру 
в адап та ции к из ме не ни ям в сре де 
биз не са, в ком мер чес ком сек то ре, 
го су дар ствен ном и неком мер чес-
ком. Та ким об ра зом, ЭИ и тран фор-
ма ци он ное ли дер ство ста но вят ся 
важ ны ми зве нья ми в си сте ме эф-
фек тив но го уп рав ле ния пер со на-
лом и фор ми ро ва ния ак ту аль но го 
об ра за ру ко во ди те ля с уни вер саль-
ным сти лем ру ко вод ства.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES
1.  Aqqad N., Obeidat B., Tarhini A. The relationship among emotional intelligence, confl ict management styles, and job per-

formance in Jordanian banks. International Journal of Human Resources Development and Management. 2019. No. 19. 
DOI: 10.1504/IJHRDM.2019.100636



103

ЮСУПОВА А.С., ТИМОФЕЕВА Л.Л., ЧУГУНОВА Е.С.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ЕГО СПОСОБНОСТЬ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СТРАТЕГИИ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ЛИДЕРСТВА

2.  Barreiro C.A., Treglown L. What makes an engaged employee? A facet-level approach to trait emotional intelligence as 
a predictor of employee engagement. Personality and Individual Diff erences. 2020. Vol. 159. P. 109892. DOI: 10.1016/j.
paid.2020.109892

3.  Chong Shyue Chuan, Falahat M., Lee Yin Su Emotional Intelligence and Job Performance of Academicians in Malaysia. 
International Journal of Higher Education. 2020. Vol. 9, No. 1. P. 69–80. DOI: 10.5430/ijhe.v9n1p69

4.  Duckett H., Macfarlane E. Emotional intelligence and transformational leadership in retailing. Leadership & Organiza-
tion Development Journal. 2023. Vol. 24, No. 6. P. 309–317. DOI: 10.1108/01437730310494284

5.  Gong Zhun, Chen Yuqi, Wang Yayu The Infl uence of Emotional Intelligence on Job Burnout and Job Performance: Medi-
ating Eff ect of Psychological Capital. Frontiers in Psychology. 2019. No. 10. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.02707

6.  Khosravi P., Rezvani A., Ashkanasy N.M. Emotional intelligence: a preventive strategy to manage destructive infl uence 
of confl ict in large scale projects. International Journal of Project Management. 2020. Vol. 38. P. 36–46. DOI: 10.1016/j.
ijproman.2019.11.001

7.  Kotsou I., Mikolajczak M., Heeren A., Grégoire J., Leys C. Improving Emotional Intelligence: A Systematic Review of Exist-
ing Work and Future Challenges. Emotion Review. 2019. DOI: 10.1177/1754073917735902

8.  Kour K., Ansari S.A. The Role of Emotional Intelligence in Leadership Eff ectiveness and Organisational Behavior. Revista 
de Gestão Social e Ambiental. 2024. Vol. 18, No. 2. DOI: 10.24857/rgsa.v18n2-121

9.  Lee Changyu, Wong Chi-Sum The eff ect of team emotional intelligence on team process and eff ectiveness. Journal of 
Management & Organization. 2019. Vol. 25, No. 6. P. 844–859. DOI: 10.1017/jmo.2017.43

10. Martin J. Library Leadership Your Way. The Serials Librarian. 2020. No. 78 (1-4). P. 9–16. DOI: 10.1080/0361526X.2020.1707022
11. Milhem M., Muda H. The Eff ect of Perceived Transformational Leadership Style on Employee Engagement: The Mediat-

ing Eff ect of Leader’s Emotional Intelligence. Foundations of Management. 2019. No. 11. P. 33–42. DOI: 10.2478/fman-
2019-0003

12. Mysirlaki S., Paraskeva F. Emotional intelligence and transformational leadership in virtual teams: lessons from MMOGs. 
Leadership & Organization Development Journal. 2020. Vol. 41, No. 4. P. 551–566. DOI: 10.1108/LODJ-01-2019-0035

13. Papoutsi C., Drigas A., Skianis C. Emotional Intelligence as an Important Asset for HR in Organizations: Attitudes and 
Working Variables. International Journal of Advanced Corporate Learning. 2019. Vol. 12, No. 2. P. 21–35. DOI: 10.3991/
ijac.v12i2.9620

14. Shkëmbi F., Treska V. The Infl uence of Emotional Intelligence in the Choice of Confl ict Resolution Strategy. International 
Research Journal of Multidisciplinary Scope. 2024. Vol. 5, No. 1. P. 144–156. DOI: 10.47857/irjms.2024.v05i01.0181

Поступила в редакцию: 14.10.2024     Received: 14.10.2024
Поступила после рецензирования: 18.11.2025    Revised: 18.11.2025
Поступила к публикации: 29.01.2025     Accepted: 29.01.2025



DOI: 10.18137/RNU.HET.25.01.P.104                                                                                             УДК 796/799+159.947.5

Воро бьева С.М.,
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Соревновательные ценности 
студентов, занимающихся спортом 
(на примере пулевой стрельбы)

© Воробьева С.М., 2025

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
СПОРТА

Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)

Вве де ние. По треб но сти, мо ти вы 
и цен но сти спор тсме на как ком-
по нен ты со рев но ва тель ной куль-
ту ры обес пе чи ва ют его ак тив ное 
уча стие в со рев но ва тель ной дея-
тель но сти [9]. На си сте му цен но-
стей ока зы ва ют вли я ние раз лич-
ные внеш ние фак то ры [2], в свою 
оче редь цен ност ные ори ен та ции 
оп ре де ля ют дей ствия спор тсме нов, 
про из во ди мые в тех или иных ус-
ло ви ях, яв ля ют ся гиб кой фор мой 
ре гу ля ции по ве де ния и дея тель но-

сти лич но сти [6]. В на уч ной ли те-
ра ту ре пре дстав ле ны ис сле до ва ния, 
по свя щен ные цен ност ным ус та-
нов кам про фес сио наль ных спор-
тсме нов. Вме сте с этим, цен ност-
ные ори ен та ции пре дста ви те лей 
мас со во го спор тив но го дви же ния, 
к ко то ро му от но сят ся обу чаю щие-
ся ву зов, из уче ны недо ста точ но.

Сре ди сту ден тов, за ни маю щих ся 
спор том, на блю да ет ся за ин те ре со-
ван ность в уча стии в со рев но ва ни-
ях, со рев но ва тель ная дея тель ность 

и ее эле мен ты в тре ни ро воч ном 
про цес се ста но вят ся эф фек тив ны-
ми ин стру мен та ми уп рав ле ния 
мо ти ва ци ей обу чаю щих ся в рас-
смат ри вае мой сфе ре [4]. Прин ци-
пы ор га ни за ции спор тив ных со-
рев но ва ний вли яют на цен ност-
ные ори ен та ции сту ден тов [10]. 
Вклю че ние обу чаю щих ся в со рев-
но ва тель ную дея тель ность – эф-
фек тив ное сред ство спор ти за ции 
фи зи че ской куль ту ры в ву зах, спо-
соб ству ю щей фор ми ро ва нию у сту-
ден тов по зи тив но го от но ше ния 
к фи зи че ской куль ту ре и их вов-
ле че нию в си сте ма ти че ские за ня-
тия ею [7].

По тен ци ал со рев но ва тель ной 
дея тель но сти в раз ви тии цен-
ност ных ори ен та ций сту ден че-
ской мо ло де жи и их стрем ле ния 
за ни мать ся спор том оп ре де ля ет ак-
ту аль ность ис сле до ва ний, ори ен-
ти ро ван ных на по иск но вых воз-
мож но стей вов ле че ния сту ден тов 
в за ня тия спор том. Мы по ла га ем, 
что это го мож но до бить ся по сред-
ством ана ли за и при ня тия во вни-
ма ние их цен ност ных ус та но вок, 
а так же ока за ния вли я ния на эти 
ус та нов ки. По ни ма ние со рев но ва-
тель ных цен но стей обу чаю щих ся 
ву зов по зво лит не толь ко внед рять 
эф фек тив ные ме то ди ки по вы ше-
ния их ин те ре са к спор ту, но и реа-
ли зо вы вать та кие ва ри ан ты ор га-
ни за ции со рев но ва ний, ко то рые 
до пол ни тель но по зво лят вов ле-
кать сту ден тов в спор тив ную дея-
тель ность.
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Ан но та ция. Рассматривается одна из сторон системы ценностей спортсмена – соревновательные ценности студентов, занимаю-
щихся пулевой стрельбой в секции вуза. Приводятся результаты исследования, в котором приняли участие 48 студентов Москов-
ского авиационного института. По итогам использования опросника соревновательных ценностей (Sport Orientation Questionnaire) 
выявлено отсутствие корреляционных связей между результатами прохождения теста и спортивными результатами респондентов. 
Показана бóльшая ориентированность на цель, чем на победу у лиц мужского пола и у стрелков, независимо от наличия спортивных 
разрядов. У обучающихся женского пола значения шкал ориентации на цель и ориентации на победу не имеют между собой раз-
личий, вероятно, в связи с потребностью женщин в одобрении и повышении самооценки. Делаются выводы о том, что на соревно-
вательные ценности студентов, занимающихся таким видом спорта, как пулевая стрельба в секции вуза, влияют стиль тренерского 
руководства и задачи, которые они ставят перед собой и которые не всегда связаны со спортивными достижениями.

Клю че вые сло ва: спортивная секция в вузе, пулевая стрельба, студенческий спорт, соревновательные ценности студентов в люби-
тельском спорте.
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Abstract. The article examines one aspect of the athlete’s value system – competitive values of students involved in target shooting in 
a university section. The article presents the results of a study involving 48 students of the Moscow Aviation Institute. The results of using 
the Sport Orientation Questionnaire revealed no correlation between the test results and the respondents’ sporting results. Males and shooters 
showed a greater focus on the goal than on winning, regardless of their sport ranks. Female students show no diff erences in the values of the 
goal orientation and victory orientation scales, probably due to women’s need for approval and increased self-esteem. It is concluded that 
the competitive values of students involved in such a sport as target shooting in a university section are infl uenced by the style of coaching 
and the goals they set for themselves, which are not always related to sporting achievements.

Keywords: sports section at the university, target shooting, student sports, competitive values of students in amateur sports.
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В рам ках про во ди мо го на ми ис-
сле до ва ния на те му «Со рев но ва тель-
ные цен но сти сту ден тов, за ни маю-
щих ся спор том (на при ме ре пу ле вой 
стрель бы)» по став ле на цель – вы-
явить фак то ры и ус ло вия, вли яющие 
на фор ми ро ва ние со рев но ва тель ных 
цен но стей сту ден тов, про хо дя щих 
под го тов ку по ви ду спор та «Пу ле-
вая стрель ба», их вза и мос вязь с ре-
зуль та тив но стью обу че ния.

Ор га ни за ция и ме то ды ис сле-
до ва ния. В ис сле до ва нии при ня-
ла уча стие груп па из 48 сту ден-

тов (30 обу чаю щих ся муж ско го по-
ла, 18 – жен ско го), за ни маю щих ся 
в сек ции пу ле вой стрель бы Мос-
ков ско го авиа ци он но го ин сти ту-
та (да лее – МАИ). Спе циа ли за ция 
участ ни ков опы тно- экс пе ри мен-
таль ной дея тель но сти – стрель ба 
из вин тов ки. Спор тив ная ква ли-
фи ка ция рес пон ден тов: 30 сту ден-
тов – без раз ря да, 15 име ет II раз-
ряд, 3 – I раз ряд. Про дол жи тель-
ность за ня тий рас смат ри вае мым 
ви дом спор та: 17 обу чаю щих ся – 
ме нее го да, 19 – 1–2 го да, 12 – свы-

ше 2 лет. Все сту ден ты при ни ма-
ли уча стие в со рев но ва ни ях: 5 – до 
об ласт но го уров ня, 16 – до го род-
ско го уров ня, 27 – в со рев но ва ни-
ях, про во ди мых в рам ках ра бо ты 
спор тив ной сек ции ву за.

Из уче ние цен ност ных ори ен ти-
ров обу чаю щих ся и ре зуль та тив но-
сти обу че ния осу ще ствля лись с ис-
поль зо ва ни ем сле дую щих ме то дов: 
• вы пол не ние контр оль ной стрель-
бы (10 вы стре лов из ма ло ка ли бер-
ной вин тов ки из по ло же ния «ле-
жа»);
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• от ве ты на во про сы оп рос ни-
ка со рев но ва тель ных цен но стей 
(Sport Orientation Questionnaire, да-
лее – SOQ, D. Gill, T. Deeter; адап-
та ция К.А. Бо ча вер, Д.В. Бон да рев, 
Л.М. Дов жик) [1].

Для ана ли за по лу чен ных дан ных 
при ме ня лись ме то ды ма те ма ти че-
ской ста ти сти ки (QQ plot и кри те-
рий оме га- квад рат Кра ме ра- Ми-
зе са- Смир но ва; t- кри те рий Стью-
ден та и ко эф фи ци ент кор ре ля ции 
r- Пир со на для нор маль но го рас-
пре де ле ния, в ином слу чае – кри-
те рий Ман на- Уит ни, ко эф фи ци ент 
кор ре ля ции r- Спир ме на).

Ход и ре зуль та ты ис сле до ва-
ния. В сред нем по ито гам про-
хож де ния рес пон ден та ми SOQ 
в ис сле дуе мой груп пе шка ла «Со-
рев но ва тель ность» име ет зна че-
ние 48,75 ±8,87 бал ла, шка ла «Ори-
ен та ция на по бе ду» – 20,39 ±4,44 
бал ла, шка ла «Ори ен та ция на 
цель» – 24,60 ± 3,39 бал ла. Ори-
ен та ция на по бе ду – это ус та нов-
ка на ожи да ние ус пе ха, мо де ли-
ро ва ние вы иг ран ных со рев но ва-
ний, а ори ен та ция на цель – это 

ус та нов ка на вы пол не ние по став-
лен ных за дач [1]. 

Зна че ния всех трех  шкал со от-
вет ству ют сред не му уров ню со-
глас но ин тер пре та ции ре зуль та-
тов SOQ. Шка лы «Ори ен та ция на 
по бе ду» и «Ори ен та ция на цель» 
име ют меж ду со бой до сто вер ное 
от ли чие (p ≤ 0,001).

Сред ние ре зуль та ты про хож де-
ния SOQ и вы пол не ния контр оль-
ной стрель бы сту ден та ми при раз-
де ле нии ис сле дуе мой груп пы по 
ген дер но му прин ци пу пре дстав-
ле ны в Таб ли це 1, а при объ еди-
не нии по спор тив ной ква ли фи-
ка ции – в Таб ли це 2 (рав ным ко-
ли чест вом сим во лов (*) в таб ли це 
обо зна че ны по зи ции, име ю щие 
до сто вер ные раз ли чия).

При про ве де нии кор ре ля ци он но-
го ана ли за не об на ру же но до сто-
вер ных свя зей меж ду ре зуль та та-
ми про хож де ния SOQ и вы пол не-
ния стрель бы как по всей груп пе, 
так и при ее раз де ле нии на ука зан-
ные под груп пы.

Срав ни тель ный ана лиз по ка-
зал до сто вер ные раз ли чия меж ду 

ори ен та ци ей на по бе ду и ори ен та-
ци ей на цель внут ри сле дую щих 
под групп: сту ден ты муж ско го по-
ла (p ≤ 0,001); без спор тив ных раз-
ря дов (p ≤ 0,001); со спор тив ны ми 
раз ря да ми (p ≤ 0,01). В ос таль ных 
слу ча ях (шка ла со рев но ва тель но-
сти, срав не ние под групп) до сто вер-
ных раз ли чий не об на ру же но. По-
лу чен ные дан ные о раз ли чи ях по 
обу чаю щим ся жен ско го по ла в зна-
че ни ях шкал ори ен та ции на по бе-
ду и ори ен та ции на цель не яв ля-
ют ся до сто вер ны ми. У рес пон ден-
тов жен ско го и муж ско го по лов не 
об на ру же ны до сто вер ные раз ли-
чия по ре зуль та там вы пол не ния 
стрель бы. Сту ден ты, име ю щие и не 
име ю щие спор тив ный раз ряд, за-
ко но мер но про де мон стри ро ва ли 
до сто вер ные раз ли чия по ито гам 
вы пол не ния стрель бы (p ≤ 0,001).

На ос но ве по лу чен ных дан ных 
на ми со став ле но ка че ствен ное 
опи са ние ре зуль та тов ис сле дуе-
мой груп пы сту ден тов. Они ча ще 
ори ен ти ро ва ны на цель, чем на по-
бе ду, неза ви си мо от име ю ще го ся 
спор тив но го раз ря да.

Таблица 1
Сравнение средних результатов прохождения SOQ и выполнения 
контрольной стрельбы студентами мужского и женского полов

Диагностические 
шкалы и методики

Пол участников
Мужской (n = 30) Женский (n = 18)

Соревновательность, баллы 48,13 ± 10,02 49,77 ± 6,66

Ориентация на победу, баллы 19,7 ± 4,41* 21,55 ± 4,36

Ориентация на цель, баллы 24,96 ± 3,05* 24 ± 3,91

Результат стрельбы, очки 83,13 ± 8,38 85,33 ± 7,35

* Имеются достоверные различия.

Таблица 2
Сравнение средних результатов прохождения SOQ и выполнения контрольной 

стрельбы студентами с разной спортивной квалификацией

Диагностические 
шкалы и методики

Квалификация участников
Студенты без разряда 

(n = 30)
Студенты, имеющие разряд 

(n = 18)
Соревновательность, баллы 47,43 ± 9,2 50,94 ± 8,06

Ориентация на победу, баллы 19,93 ± 4,53* 21,16 ± 4,31**

Ориентация на цель, баллы 24,13 ± 3,21* 25,38 ± 3,63**

Результат стрельбы, очки 81,26 ± 8,52*** 88,44 ± 4,35***
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
(НА ПРИМЕРЕ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ)

Пре дпо ла га ет ся, что пре дста ви-
те ли мас со во го спор тив но го дви-
же ния, в том чис ле име ю щие мас-
со вые раз ря ды, при уча стии в со-
рев но ва ни ях в боль шей сте пе ни 
пре драс по ло же ны к ре ше нию 
соб ствен ных за дач, не обя за тель-
но свя зан ных с по бе дой в со стя за-
нии. Это мо гут быть тех ни че ские 
за да чи (про вер ка спор тив ной тех-
ни ки или ее эле мен тов в ус ло ви-
ях стрес са; вос при ятие со рев но ва-
ний как эк за ме на с воз мож но стью 
реа ли за ции мак си маль но го те ку-
ще го тех ни че ско го уров ня), за да-
чи раз ви тия кон крет ных ка честв 
(ра бо та в ус ло ви ях стрес са), за да-
чи по лу че ния со рев но ва тель но го 
опы та и так да лее. 

Це ля ми обу чаю щих ся при си сте-
ма ти чес ком по се ще нии спор тив-
ной сек ции яв ля ют ся не толь ко по-
бе да, уча стие в со рев но ва ни ях или 
по лу че ние раз ря да, но так же по-
лу че ние эмо ций и зна ний, об ще-
ние, раз ви тие оп ре де лен ных на вы-
ков и ка честв, то есть не все це ли 
за ня тия сту ден тов спор том име-
ют на прав лен ность на спор тив ные 
ус пе хи [3]. По сред ством уча стия 
в со рев но ва ни ях они так же мо гут 
ре шать не толь ко спор тив ные за-
да чи. Этим мож но объ яс нить до-
сто вер но бо лее вы со кие зна че ния 
шка лы «Ори ен та ция на цель». Мы 
пре дпо ла га ем, что на по лу чен ный 
ре зуль тат мог по вли ять и уро вень 
со рев но ва ний: боль ше по ло ви ны 
обу чаю щих ся, вклю чен ных в вы-
бор ку, уча ство ва ли лишь в со рев-
но ва ни ях, ор га ни зо ван ных в рам-
ках спор тив ной сек ции.

Так же на ори ен та цию на по бе ду 
или цель мо гут вли ять цен ност ные 
ус та нов ки, транс ли руе мые тре не-
ра ми. В сек ции пу ле вой стрель-
бы МАИ реа ли зу ет ся идея под дер-
жки раз но об ра зия це лей сту ден тов, 

при зна ет ся, что обу чаю щие ся мо-
гут стре мить ся к вы сше му спор-
тив но му ма стер ству или ре шать 
за да чи ос вое ния на вы ков, по лу-
че ния опы та, вы стра и вать ком му-
ни ка ции в кол лек ти ве и так да лее. 
Стиль ру ко вод ства тре ни ров ка ми, 
не пре дпо ла гаю щий на ло же ния 
обя за тельств по спор тив ным до-
сти же ни ям, мог по вли ять на по-
лу чен ные в ис сле дуе мой груп пе 
ре зуль та ты.

От сут ствие до сто вер ных раз ли-
чий по шка лам «Ори ен та ция на 
цель» и «Ори ен та ция на по бе ду» 
у лиц жен ско го по ла мож но объ-
яс нить бóль шим стрем ле ни ем де-
ву шек к мо де ли ро ва нию по бе ды 
для ее до сти же ния в про цес се со-
рев но ва ний. Мы до пус ка ем, что 
по бе да необ хо ди ма им для по вы-
ше ния са моо цен ки, до ка за тель-
ства соб ствен ных воз мож но стей. 
А.С. Да ма дае ва, И.В. Скля ро ва, С.А. 
Слаб ко ва, Е.О. Тро фи мо ва вы яви-
ли от ли чия в струк ту ре мо ти ва ции 
жен щин и муж чин: на мо ти ва цию 
пер вых в боль шей сте пе ни мо гут 
вли ять важ ность по лу че ния по хва-
лы, одоб ре ния от ок ру жаю щих лю-
дей [5; 8]. Это до пус ка ет воз мож-
ность сме ще ния их цен ност ных ус-
та но вок в сто ро ну ори ен та ции на 
по бе ду, по срав не нию с муж чи на-
ми, что вы яв ле но в на сто я щем ис-
сле до ва нии.

За клю че ние. По ито гам про-
ве ден но го ис сле до ва ния бы ло 
вы яв ле но, что меж ду со рев но ва-
тель ны ми цен но стя ми сту ден-
тов, за ни маю щих ся спор том по 
на прав ле нию под го тов ки «Пу-
ле вая стрель ба», и их стрел ко вы-
ми ре зуль та та ми от сут ству ет пря-
мая вза и мос вязь. Это пре дпо ла га-
ет сме ще ние ак цен та даль ней ших 
ис сле до ва ний со рев но ва тель ных 
цен но стей в сфе ре мас со во го сту-

ден че ско го спор та в сто ро ну из уче-
ния кон крет ных спо со бов вли я ния 
на по ве де ние обу чаю щих ся в кон-
тек сте со дей ствия ре ше нию тех за-
дач, ко то рые они ста вят пе ред со-
бой, за ни ма ясь спор том и уча ствуя 
в со рев но ва ни ях. Так же бы ли вы-
де ле ны сле дую щие фак то ры и ус-
ло вия, вли яющие на со рев но ва-
тель ные цен но сти сту ден тов, за-
ни маю щих ся пу ле вой стрель бой:
• по сколь ку у рес пон ден тов, име ю-
щих и не име ю щих мас со вые раз-
ря ды, ори ен та ция на цель пре ва ли-
ру ет над ори ен та ци ей на по бе ду, 
необ хо ди мо раз ны ми сред ства ми 
под дер жи вать не толь ко су гу бо 
спор тив ные це ли по се ще ния сек-
ции, стрем ле ние до стичь ус пе ха 
в спор те, но и иные лич ност ные 
устрем ле ния;
• важ ны ми ус ло вия ми ори ен ти ро-
ван но сти спор тсме нов- лю би те лей 
на ту или иную ка те го рию со рев но-
ва тель ных це лей яв ля ют ся транс-
ля ция тре не ром спор тив ной сек-
ции оп ре де лен ных идей и стиль 
тре нер ско го ру ко вод ства;
• пре дпо ло жи тель но, по вли ять на 
ори ен та цию лиц жен ско го по ла на 
цель или на по бе ду мож но че рез 
пси хо ло ги че ские ус та нов ки на по-
лу че ние одоб ре ния, по вы ше ние са-
моо цен ки, до ка за тель ство сво их воз-
мож но стей, од на ко ис поль зо ва ние 
дан ных ин стру мен тов дол жно быть 
кор рект ным и не при во дить к нега-
тив ным по след стви ям для пси хо ло-
ги че ско го са мо чув ствия де ву шек.

По лу чен ные дан ные и вы во ды 
мо гут быть ис поль зо ва ны в ка че-
стве до пол ни тель но го ин стру мен-
та для даль ней ших ис сле до ва ний 
в об ла сти цен ност ных ус та но вок 
спор тсме нов, а так же тре не ра ми 
сту ден че ских спор тив ных сек ций 
для по вы ше ния эф фек тив но сти 
ра бо ты.

ЛИТЕРАТУРА
1.  Бочавер К.А., Бондарев Д.В., Довжик Л.М. Психологическая диагностика в спорте. М.: Спорт, 2023. 232 с.
2.  Бочавер К.А., Довжик Л.Д. Система ценностей профессионального спортсмена в контексте ментальной прочности 

спортсмена // Ресурсы конкурентоспособности спортсменов: теория и практика реализации. 2022. № 12. С. 32–34.
3.  Воробьева С.М. Изучение целей студентов при посещении спортивной секции в вузе (на примере секции пуле-

вой стрельбы) // Мир науки, культуры, образования. 2024. № 4 (107). С. 53–55. DOI: 10.24412/1991-5497-2024-
4107-53-55



108

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА

4.  Воробьева С.М. Соревнования как фактор мотивации студентов-спортсменов к учебно-тренировочным заняти-
ям в вузе (на примере пулевой стрельбы) // Человеческий капитал. 2021. № 7 (151). С. 71–79.

5.  Дамадаева А.С. Гендерные аспекты спортивной мотивации // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгаф-
та. 2010. № 12 (70). С. 58–63.

6.  Журавлева Н.А. Ценностные ориентации студентов-спортсменов, влияющие на процесс повышения уровня их 
самоактуализации // Вестник ВСГУТУ. 2013. № 6 (45). С. 195–199.

7.  Пешкова Н.В., Лубышева Л.И., Пешков А.А. Спортизация физического воспитания как условие развития студен-
ческого спорта в вузах неспортивного профиля // Теория и практика физической культуры. 2013. № 12. С. 88–90.

8.  Склярова И.В., Слабкова С.А., Трофимова Е.О. Роль мотивации у студентов-медиков в спорте высших достиже-
ний в зависимости от гендера // Студенческий спорт в современном мире: сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием, Санкт-Петербург, 17–18 мая 2024 г. СПб.: Изда-
тельство Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 2024. С. 392–396.

9.  Старченко В.Н. Структурно-функциональная модель потребностей-мотивов-ценностей человека индуцирован-
ных потребностью в соревновательной деятельности // Стратегия формирования здорового образа жизни насе-
ления средствами физической культуры и спорта: тенденции, традиции и инновации: материалы международ-
ной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора В.Н. Зуева, Тюмень, 17–18 октября 
2018 г. Тюмень: Вектор Бук, 2018. С. 192–196.

10. Столяров В.И., Петрова Л.Ю., Егорычева Э.В., Гончаров Ю.Н., Посохова Т.В. Влияние принципов организации 
спортивного соревнования студентов на их ценностные ориентации // Ученые записки университета имени 
П.Ф. Лесгафта. 2020. № 2 (180). С. 395–401. DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.2.p395-401

REFERENCES
1.  Bochaver K.A., Bondarev D.V., Dovzhik L.M. Psikhologicheskaya diagnostika v sporte [Psychological diagnostics in sports]. 

Moscow: Sport, 2023. 232 р. (in Russian).
2.  Bochaver K.A., Dovzhik L.D. Sistema tsennostei professional’nogo sportsmena v kontekste mental’noi prochnosti sports-

mena [Value system of a professional athlete in the context of the mental strength of an athlete]. Resources of athletes’ 
competitiveness: theory and practice of implementation. 2022. No. 12. P. 32–34. (in Russian).

3.  Vorobyova S.M. Izuchenie tselei studentov pri poseshchenii sportivnoi sektsii v vuze (na primere sektsii pulevoi strel’by) 
[Study of the goals of students when visiting the university sport section (with regard to the sport shooting club)]. The 
world of science, culture and education. 2024. No. 4 (107). P. 53–55. (in Russian). DOI: 10.24412/1991-5497-2024-
4107-53-55

4.  Vorobyova S.M. Sorevnovaniya kak faktor motivatsii studentov-sportsmenov k uchebno-trenirovochnym zanyatiyam 
v vuze (na primere pulevoi strel’by) [Competitions as a motivation factor for student-athletes to trainings in university 
(on the example of shooting sport)]. Human capital. 2021. No. 7 (151). P. 71–79. (in Russian).

5.  Damadaeva A.S. Gendernye aspekty sportivnoi motivatsii [Gender aspects of the sports motivation]. Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta. 2010. No. 12 (70). P. 58–63. (in Russian).

6.  Zhuravleva N.A. Tsennostnye orientatsii studentov-sportsmenov, vliyayushchie na protsess povysheniya urovnya ikh 
samoaktualizatsii [Value orientations of sportsmen students, infl uencing the process of their self-actualization]. ESSUTM 
Bulletin. 2013. No. 6 (45). P. 195–199. (in Russian).

7.  Peshkova N.V., Lubysheva L.I., Peshkov A.A. Sportizatsiya fi zicheskogo vospitaniya kak uslovie razvitiya studencheskogo 
sporta v vuzakh nesportivnogo profi lya [Sportization of physical education as a condition of development of student 
sport in non-sports universities]. Theory and Practice of Physical Culture. 2013. No. 12. P. 88–90. (in Russian).

8.  Sklyarova I.V., Slabkova S.A., Trofi mova E.O. Rol’ motivatsii u studentov-medikov v sporte vysshikh dostizhenii v zavisi-
mosti ot gendera [Motivation for higher achievements in sports]. Student sports in the modern world: Proceedings of the 
All-Russian scientifi c and practical conference with international participation], Saint Petersburg, 17–18th of May 2024. 
Saint Petersburg: Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University Publishing, 2024. P. 392–396. (in Russian).

9.  Starchanka U.M. Strukturno-funktsional’naya model’ potrebnostei-motivov-tsennostei cheloveka indutsirovannykh 
potrebnost’yu v sorevnovatel’noi deyatel’nosti [Structural-functional model of needs-motives-values human induced 
demand in a competitive activity]. Strategy for the formation of a healthy lifestyle of the population through physical 
culture and sports: trends, traditions and innovations: Proceedings of the International Scientifi c and Practical Confer-
ence dedicated to the memory of Professor V.N. Zuev. Tyumen, 17–18th of October 2018. Tyumen: Vektor Buk, 2018. 
P. 192–196. (in Russian).

10. Stolyarov V.I., Petrova L.Yu., Egorycheva E.V., Goncharov Yu.N., Posokhova T.V. Vliyanie printsipov organizatsii sport-
ivnogo sorevnovaniya studentov na ikh tsennostnye orientatsii [Infl uence of organization principles of the student 
sports competitions on their value orientations]. Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta. 2020. No. 2 (180). 
P. 395–401. (in Russian). DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.2.p395-401

Пос тупила в редакцию: 27.12.2024     Received: 27.12.2024
Поступила после рецензирования: 30.01.2025    Revised: 30.01.2025
Поступила к публикации: 10.02.2025     Accepted: 10.02.2025



DOI: 10.18137/RNU.HET.25.01.P.109                                                                                                            УДК 796+376.42

Панкрашин Д.А.,
Владивостокский государственный университет

Анализ результатов оценивания уровня 
освоения техники двигательных 
действий обучающихся 10–11 лет 
с интеллектуальными нарушениями

© Панкрашин Д.А., 2025

Тех ни ка дви же ний – это наи бо-
лее эф фек тив ный спо соб вы пол-
не ния дви га тель ных дей ствий. 
С ее по мо щью дви га тель ная за-
да ча ре ша ет ся це ле со об раз но и с 
от но си тель но боль шей эф фек тив-
но стью [3, с. 196]. Ос вое ние тех ни-
ки дви га тель ных дей ствий яв ля-
ет ся важ ной ча стью фи зи че ско го 
и пси хи че ско го раз ви тия де тей, 
пре жде все го тех, кто име ет ин-
тел лек ту аль ные на ру ше ния. Уме-
ние вы пол нять ба зо вые и слож-
ные мо тор ные за да чи спо соб ству ет 
не толь ко улуч ше нию фи зи че ско-
го со сто я ния, но и фор ми ро ва нию 
на вы ков са мо об слу жи ва ния, со ци-
аль ной адап та ции и по вы ше нию 
уве рен но сти в сво их воз мож но-
стях [2, с. 175]. Воз ра ста ю щее вни-
ма ние к во про сам фи зи че ско го раз-
ви тия и дви га тель ной ак тив но сти 
де тей с ин тел лек ту аль ны ми на ру-
ше ния ми оп ре де ля ет ся тем, что 
воз раст 10–11 лет яв ля ет ся клю че-
вым пе рио дом для фор ми ро ва ния 
ба зо вых дви га тель ных на вы ков, ко-
то рые необ хо ди мы для ус пеш ной 
со ци аль ной адап та ции и об ще го 
бла го по лу чия де тей с про бле ма-
ми в раз ви тии.

В ус ло ви ях внед ре ния со вре мен-
ных стан дар тов об ра зо ва ния, на-
прав лен ных на обес пе че ние дос-
туп но сти и ка че ства обу че ния для 
де тей с осо бы ми об ра зо ва тель ны-
ми по треб но стя ми, из уче ние со-
сто я ния дви га тель ной под го тов ки 
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и по иск но вых спо со бов ее оп ти-
ми за ции яв ля ют ся сво ев ре мен ны-
ми и важ ны ми [1, с. 674]. Ре зуль та-
ты та ких ис сле до ва ний по зво ля ют 
со вер шен ство вать адап ти ро ван-
ные об ра зо ва тель ные про грам мы 
и обес пе чи вать бо лее ка че ствен-
ную ин тег ра цию де тей с ин тел-
лек ту аль ны ми на ру ше ния ми в об-
ра зо ва тель ное и со ци аль ное про-
стран ство.

В тео рии и прак ти ке адап тив-
ной фи зи че ской куль ту ры на коп-
ле но и си сте ма ти зи ро ва но до ста-

точ ное ко ли че ство дан ных о дви-
га тель ных на ру ше ни ях, при чи нах 
их воз ник но ве ния и клас си фи ка-
ции у за ни маю щих ся с ин тел лек-
ту аль ны ми на ру ше ния ми [4, с. 19]. 
Од на ко, для раз ра бот ки адек ват-
ных  спо со бов кор рек ции де фек-
тов в дви га тель ных ло ко мо ци ях 
ис сле дуе мо го кон тин ген та необ-
хо ди ма точ ная ста ти сти че ская ин-
фор ма ция об осо бен но стях тех ни-
ки бе га у кон крет но го кон тин ген та 
обу чаю щих ся. Этим оп ре де ля ет ся 
ак ту аль ность про во ди мо го на ми 
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ис сле до ва ния на те му «Ана лиз ре-
зуль та тов оце ни ва ния уров ня ос-
вое ния тех ни ки дви га тель ных дей-
ствий обу чаю щих ся 10–11 лет с ин-
тел лек ту аль ны ми на ру ше ния ми». 
Оцен ка уров ня ос вое ния тех ни-
ки дви га тель ных дей ствий в этой 
воз раст ной груп пе по зво ля ет вы-
явить су ще ству ю щие про бле мы 
и раз ра бо тать ин ди ви дуа ли зи ро-
ван ные про грам мы кор рек ции, на-
прав лен ные на оп ти ми за цию дви-
га тель но го раз ви тия и по вы ше ние 

ка че ства жиз ни обу чаю щих ся с ин-
тел лек ту аль ны ми на ру ше ния ми.

За да чи ста тьи: пре дста вить ре-
зуль та ты из уче ния уров ня ос вое-
ния тех ни ки дви га тель ных дей-
ствий у обу чаю щих ся с ин тел лек-
ту аль ны ми на ру ше ния ми 10–11, 
си сте ма ти зи ро вать вы яв лен ные 
тех ни че ские ошиб ки и опи сать 
при чи ны их воз ник но ве ния. 

Кон тин гент и ме то ды ис сле до ва-
ния. В рам ках эм пи ри че ско го эта па 
ис сле до ва ния, про хо див ше го в пе-

ри од с сен тяб ря по но ябрь 2024 го-
да, на ми бы ло про ве де но пе да го ги-
че ское на блю де ние за обу чаю щи-
ми ся кор рек ци он ных уч реж де ний 
При мор ско го края 10–11 лет с по-
мо щью ви део съ ем ки. Все го в ис-
сле до ва нии при ня ло уча стие бо лее 
100 обу чаю щих ся с лег кой сте пе-
нью ум ствен ной от ста ло сти.

Ба за ис сле до ва ния: Ар те мов ская, 
Ус су рий ская и Раз доль нен ская спе-
ци аль ные (кор рек ци он ные) об ще-
об ра зо ва тель ные шко лы- ин тер на-
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Ан но та ция. Представлен анализ результатов оценивания уровня освоения техники двигательных действий у обучающихся 10–11 
лет с интеллектуальными нарушениями. Обоснована актуальность исследования, связанная с тем, что в 10–11 лет у детей с интел-
лектуальными нарушениями формируются базовые двигательные навыки, важные для социальной адаптации. Оценка их освоения 
поможет выявить проблемы и разработать адаптированные образовательные программы для улучшения двигательного развития 
и качества жизни данного контингента. Выявлены особенности и проблемы в развитии двигательной сферы обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями. По результатам педагогического наблюдения и видеофиксации дана оценка техники двигательных 
действий по основным сегментам тела, а также во всех фазах бега. Обозначены основные технические ошибки, частота с которой 
они встречаются и причины их возникновения. Полученные данные лягут в основу работы по оптимизации процессов физического 
воспитания и коррекции двигательных нарушений у обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Клю че вые сло ва: двигательные действия, сегменты тела, фазы бега, оценка уровня освоения техники движений, дети 10–11 лет 
с интеллектуальными нарушениями.

 Для цитирования: Панкрашин Д.А. Анализ результатов оценивания уровня освоения техники двигательных действий обучаю-
щихся 10–11 лет с интеллектуальными нарушениями // Высшее образование сегодня. 2025. № 1. С. 109–113. DOI: 10.18137/RNU.
HET.25.01.P.109

Abstract. The article presents an analysis of the results of assessing the level of mastering the technique of motor actions in 10–11 year 
old students with intellectual disabilities. The relevance of the study is substantiated due to the fact that at the age of 10–11, children with 
intellectual disabilities develop basic motor skills that are important for social adaptation. Assessing their mastery will help identify prob-
lems and develop adapted educational programs to improve the motor development and quality of life of this contingent. The features and 
problems in the development of the motor sphere of students with intellectual disabilities are identifi ed. Based on the results of pedagogical 
observation and video recording, an assessment is made of the technique of motor actions for the main segments of the body, as well as in 
all phases of running. The main technical errors, the frequency with which they occur and the reasons for their occurrence are identifi ed. 
The data obtained will form the basis for the work on optimizing the processes of physical education and correcting motor disorders in stu-
dents with special educational needs.

Keywords: motor actions, body segments, running phases, assessment of the level of mastery of movement techniques, children aged 
10-11 years with intellectual disabilities.
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ты, Спе ци аль ная (кор рек ци он ная) 
шко ла- ин тер нат для де тей- си рот 
и де тей, ос тав ших ся без по пе че-
ния ро ди те лей, с ог ра ни чен ны ми 
воз мож но стя ми здо ро вья го ро да 
Ар тем.

Ви део съ ем ка осу ще ствля лась 
с раз ре ше ния ро ди те лей (за кон-
ных пре дста ви те лей) обу чаю щих-
ся. От сня тый ма те ри ал ин тер пре-
ти ро вал ся и фик си ро вал ся в спе-
ци аль но раз ра бо тан ном про то ко ле. 
Ме то ди ка по зво ли ла ка че ствен н о 
и по лно цен но рас смот реть осо бен-
но сти про из во ди мых школь ни ка-
ми дви же ний и опи сать тех ни че-
ские ошиб ки при бе ге на ко рот кие 
ди стан ции при вы пол не нии те сто-
во го за да ния «Бег на 30 мет ров». 

Ви де оана лиз те стов по зво лил о п-
ре де лить тех ни че ские ошиб ки по 
всем сег мен там те ла: по ло же ние 
ту ло ви ща, дви же ния рук, дви же-
ния ног и ко ор ди на ция дви же ний 
(см. Ри су нок 1). 

Ре зуль та ты мно гоч лен ных ис сле-
до ва ний по ка зы ва ют, что до ста точ-
но низ кий уро вень сфор ми ро ван-
но сти тех ни ки бе га обус лов лен ря-
дом фак то ров: фи зио ло ги чес ки ми 
осо бен но стя ми, мо тор ной недо ста-
точ но стью и низ ким уров нем ко-
ор ди на ци он ных спо соб но стей обу-
чаю щих ся с ин тел лек ту аль ны ми 
на ру ше ния ми [5, с. 126].

На ми бы ло вы яв ле но, что 65 % 
обу чаю щих ся чрез мер но на кло ня-

Рисунок 1. Количества обучающихся (%) 10–11 лет, допустивших ошибки 
определенн ых категорий при выполнении тестового задания «Бег на 30 метров»

ют ту ло ви ще в мо мент бе га, 55 % 
недо ста точ но вы но сят бед ро ма-
хо вой но ги, 35 % дви жут ся не по 
пря мой тра ек то рии, 70 % непра-
виль но вы пол ня ют дви же ния ру ка-
ми – скрест но или ру ки вы прям ле-
ны в лок те вом су ста ве, 40 % на кло-
ня ют го ло ву впе ред, 20 % – на зад, 
55 % ста вят сто пу с пят ки в мо мент 
опор ной фа зы бе га. Та кие ошиб-
ки воз ни ка ют вслед ствие низ ко го 
мо тор но го контр оля, на ру ше ния 
вос при ятия про стран ства и воз-
ник но ве ния про при оцеп тив ных 
на ру ше ний, эмо цио наль но- пси-
хи че ских ба рье ров, чрез мер но го 
или недо ста точ но го нервно- мы-
шеч но го на пря же ния.

Про цесс вы пол не ния бе га на 30 
мет ров мы так же оце ни ли по фа-
зам: старт, стар то вый раз гон, бег по 
ди стан ции и фи ни ши ро ва ние. На 
дан ном эта пе на ми бы ли об на ру-
же ны ха рак тер ные ошиб ки в мо-
мент каж дой фа зы бе га у обу чаю-
щих ся 10–11 лет. 

В стар то вой фа зе наи бо лее рас-
про стра нен ная ошиб ка – это фаль-
старт или старт с опоз да ни ем. Она 
встре ча ет ся у 70 % обу чаю щих ся. 
Так же сле ду ет вы де лить ошиб-
ки по сег мен там те ла. В про цес се 
стар то во го раз го на боль шин ство 
обу чаю щих ся (75 %) вы пол ня ет 
рез кий подъ ем го ло вы и ту ло ви-
ща. Боль ше по ло ви ны ис пы туе-
мых осу ще ствля ют дви же ния ру-

ка ми с ма лой ампли ту дой. При-
чи ной это го, по на ме шу мне нию, 
яв ля ет ся недо ста точ но раз ви тая 
си ло вая вы нос ли вость верх не го 
пле че во го по яса, а так же сла бый 
уро вень раз ви тия ко ор ди на ции 
дви же ний рук. 

Фа за «Бег по ди стан ции» тре бу ет 
оп ти маль ной тех ни ки и пра виль-
но го рас пре де ле ния сил. Ха рак тер-
ны ми ошиб ка ми яв ля ют ся: чрез-
мер ный на клон го ло вы и ту ло ви-
ща (встре ча ет ся бо лее чем у 60 % 
обу чаю щих ся), за кре по щен ный 
бег вслед ствие чрез мер но го мы-
шеч но го на пря же ния (бо лее 70 % 
млад ших школь ни ков), непра виль-
ное по ло же ние ног – бо лее 55 % ис-
пы туе мых вы пол ня ют по ста нов ку 
сто пы с пят ки, а так же в мо мент бе-
зо пор ной фа зы недо ста точ но вы-
но сят бед ро (см. Ри су нок 2).

Фа за фи ни ши ро ва ния – это куль-
ми на ци он ный мо мент бе га, ко гда 
важ ны кон цен тра ция, пра виль ная 
тех ни ка и мо ти ва ция. Ошиб ки 
в этой фа зе сни жа ют об щую эф фек-
тив ность бе га и ме ша ют до сти же-
нию луч ших ре зуль та тов (см. Ри-
су нок 3). В дан ной фа зе на ми бы-
ло вы де ле но несколь ко клю че вых 
оши бок. По сле то го как в по ле зре-
ния по яв ля ет ся фи ниш ная ли ния, 
45 % обу чаю щих ся сбра сы ва ет ско-
рость, не до бе га ет до кон ца, что 
нега тив но ска зы ва ет ся на ре зуль-
та те те ста.
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Рисунок 2. Количество обучающихся (%) 10–11 лет,  допустивших 
ошибки определенных категорий в фазе «Бег по дистанции»

Рисунок 3. Количество обучающихся (%) 10–11 лет, допустивших 
ошибки определенных категорий в фазе финиширования

Эта ошиб ка воз ни ка ет по то му, 
что мно гие де ти с ин тел лек ту аль-
ны ми на ру ше ния ми не ви дят цен-
но сти в до сти же нии мак си маль-
но го ре зуль та та, у них непра-
виль ное вос при ятие за вер ше ния 
ди стан ции. Неко то рые школь ни-
ки (35 %) про дол жа ют бег слиш-
ком дол го, ис пы ты вая труд но сти 
с пе ре хо дом к сни же нию ско ро-
сти. Мы счи та ем, что это свя за но 
с чрез мер ным пси хоэ мо ци ональ-
ным на пря же ни ем и неспо соб но-
стью пра виль но до зи ро вать при-
ло жен ную си лу в дви га тель ном 
дей ствии.

Бо лее по ло ви ны ис пы туе мых пе-
ре се ка ет фи ниш ную ли нию в вер-
ти каль ном по ло же нии, не ис поль-
зуя до пол ни тель ное пре иму ще-
ство на кло на. Млад шие школь ни ки 
рас смат ри вае мой ка те го рии не 
по ни ма ют, что на клон ту ло ви ща 
по мо га ет за вер шить ди стан цию 
быст рее. При чи ной, по ко то рой 
не при ме ня ет ся на клон, яв ля ет-
ся страх по те ри рав но ве сия, а так-
же сла бо раз ви тые мы шцы спи ны 
и за дней по вер хно сти ног. Неко то-
рые обу чаю щие ся (15 %) слиш ком 
силь но на кло ня ют ту ло ви ще впе-
ред, что на ру ша ет ба ланс и уве ли-

чи ва ет риск па де ния. Чрез мер ная 
ампли ту да на кло на в по пы тке ус-
ко рить пе ре се че ние ли нии при во-
дит к дис ба лан су, а впос лед ствии 
к па де нию и по лу че нию трав мы.

Уро вень ос вое ния тех ни ки дви-
га тель ных дей ствий у де тей 10–11 
лет с ин тел лек ту аль ны ми на ру ше-
ния ми в боль шин стве слу ча ев до-
ста точ но низ кий, од на ко на блю-
да ют ся зна чи тель ные ин ди ви ду-
аль ные раз ли чия, обус лов лен ные 
осо бен но стя ми ког ни тив но го и фи-
зи че ско го раз ви тия. Ос нов ны ми 
фак то ра ми, вли яющи ми на ус пеш-
ность ос вое ния дви га тель ных дей-
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ствий, яв ля ют ся сте пень вы ра жен-
но сти ин тел лек ту аль ных на ру ше-
ний, уро вень мо ти ва ции, ка че ство 
пе да го ги че ской под дер жки и уро-
вень раз ви тия фи зи че ских ка честв. 

По лу чен ные дан ные под чер-
ки ва ют важ ность даль ней ших 
ис сле до ва ний, на прав лен ных 
на из уче ние спе ци фи ки дви-
га тель ной под го тов ки у де тей 

с ин тел лек ту аль ны ми на ру ше-
ния ми, а так же раз ра бот ку ин-
стру мен тов для по вы ше ния их 
фи зи че ско го и со ци аль но го по-
тен циа ла.
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Введе ние. Гре бок в пла ва нии 
от но сит ся к слож ным про стран-
ствен ным дви же ни ям. От по ни-
ма ния био ме ха ни ки дви га тель но-
го дей ствия, а так же воз мож но сти 
опе ра тив но ис пра вить тех ни че-
ские ошиб ки, за ви сит спор тив ный 
ре зуль тат. При ме няе мые спо со бы 
ана ли за тех ни ки в пла ва нии свя-
за ны с уров нем раз ви тия на уки 
и тех но ло гий. В каж дый ис то ри-
че ский пе ри од вре ме ни на уч ные 
под хо ды к из уче нию тех ни ки пла-

ва ния име ли свои спе ци фи че ские 
осо бен но сти. На раз ных эта пах 
в ка че стве пер спек тив ных тех но-
ло гий рас смат ри ва лись: фо то цик-
лог ра фия, сте рео цик лог ра фия, ки-
ног рам мет рия, циф ро вой тре кинг 
на ос но ве ди ги тай зе ров. В на сто я-
щее вре мя сре ди ин но ва ци он ных 
на прав ле ний для ана ли за тех ни ки 
пла ва ния мож но вы де лить мно го-
ка мер ную ви део съ ем ку с ис поль-
зо ва ни ем ма шин но го зре ния и ис-
кус ствен но го ин тел лек та, тех но ло-

гии ви де оана ли за ста но вят ся все 
бо лее до ступ ны ми для обы чных 
тре не ров [3, с. 176].

Ви де оана лиз яв ля ет ся уни вер-
саль ным сред ством по лу че ния ин-
фор ма ции о био ме ха ни че ских ха-
рак те ри сти ках дви же ния во мно гих 
ви дах спор та. Ви део за пись мо жет 
быть ис поль зо ва на для мно го-
крат но го за мед лен но го про смот-
ра, а так же для ка че ствен но го и ко-
ли че ствен но го ана ли за тех ни ки. 
Ви де оана лиз по все мест но ис поль-
зу ет ся на тре ни ров ках – как сред-
ство контр оля, а так же на со рев но-
ва ни ях – как ин стру мент объ ек тив-
но го су дей ства [11, c. 143].

При ме не ние ви де оана ли за 
в пла ва нии име ет свою спе ци фи-
ку, ко то рая свя за на с вод ной сре-
дой [5, c. 14]. Тех но ло гия ви де оана-
ли за тех ни ки пла ва ния вклю ча ет 
несколь ко про цес сов: 
• под го тов ка к съе мке – вы бор ка ме-
ры, мон таж те леж ки, раз мет ка мар-
ке ра ми те ла плов ца, вы бор ра кур са;
• ви део съ ем ка; 
• об ра бот ка и ана лиз дан ных – на-
ло же ние гра фи че ских по яс не ний, 
тре кинг то чек, по стро е ние гра фи-
ков и 3D мо де лей;
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• интер пре та ция ре зуль та тов;
• вы бор и при ме не ние уп рав ляю-
ще го воз дей ствия – объ яс не ние 
спор тсме ну су ти оши бок, под бор 
под во дя щих или ими та ци он ных 
уп раж не ний, но во го дви га тель но-
го за да ния.

На каж дом из эта пов у тре не ра 
мо гут воз ник нуть труд но сти, ве-
ду щие к от ка зу от ис поль зо ва ния 
тех но ло гии ви де оана ли за в тре ни-
ро воч ном про цес се. Та ким об ра-
зом воз ни ка ет про ти во ре чие меж-
ду воз мож но стя ми при ме не ния 
ви де оана ли за в пла ва нии для оп ти-
ми за ции под го тов ки спор тсме нов 
и недо оцен кой по тен циа ла дан но-
го ме то да тре не ра ми в мас со вой 
прак ти ке. Необ хо ди мо стью пре-
одо ле ния дан но го про ти во ре чия 
оп ре де ля ет ся ак ту аль ность про во-
ди мо го на ми ис сле до ва ния на те-
му «Ви де оана лиз тех ни ки пла ва-
ния: прак ти че ские ре ко мен да ции 
тре не рам для ра бо ты со спор тсме-
на ми мас со вых раз ря дов».

Цель ис сле до ва ния: вы явить воз-
мож но сти со вре мен ных био ме ха-
ни че ских тех но ло гий ви де оана ли-
за для из уче ния тех ни ки пла ва ния.

За да чи ис сле до ва ния:
• оце нить воз мож но сти со вре-
мен ных био ме ха ни че ских ком-

плек сов для ана ли за тех ни ки пла-
ва ния;
• вы явить от но ше ние тре не ров 
к со вре мен ным тех но ло ги ям ви-
де оана ли за и ус та но вить субъ ек-
тив ные фак то ры и при чи ны, пре-
пят ству ю щие их внед ре нию в тре-
нерс кую прак ти ку;
• опи ра ясь на свой про фес сио наль-
ный опыт, пре дло жить ре ше ния, 
по зво ляю щие пре одо леть име ю-
щие ся про ти во ре чия меж ду воз-
мож но стя ми тех но ло гий ви де оана-
ли за и мас со вой прак ти кой ра бо-
ты тре не ров. 

Ме то ды ис сле до ва ния: 
• ана лиз на уч ной ли те ра ту ры по 
про бле мам био ме ха ни ки пла ва ния 
и ор га ни за ции спор тив ной тре-
ни ров ки;
• оп рос тре не ров.

Кон тин гент ис сле до ва ния: в ис-
сле до ва нии при ня ли уча стие 29 
тре не ров из спор тив ных школ 
№ 3 «Ли дер» (го род Ли пецк) 
и № 1 Бел го род ско го рай о на (Бел-
го род ская об ласть), спор тив ной 
дет ско- юно ше ской шко лы олим-
пий ско го ре зер ва по пла ва нию 
и шко лы вы сше го спор тив но-
го ма стер ства (го род Ка ра ган да), 
фит несс клу бов X-Fit и World Class 
(го род Ли пецк).

Сро ки про ве де ния ис сле до ва ния: 
сен тябрь –ян варь 2024 го да.

Ход и ре зуль та ты ис сле до ва-
ния. Тре не рам бы ло пре дло же но 
от ве тить на несколь ко во про сов ан-
ке ты, со став лен ной с ис поль зо ва-
ни ем ин стру мен тов Google Forms. 

1. Счи тае те ли Вы, что при ме не-
ние тех но ло гий ви де оана ли за яв-
ля ет ся це ле со об раз ным для со вер-
шен ство ва ния тех ни ки пла ва ния? 

2. Как ча сто Вы ис поль зуе те ви-
де оана лиз тех ни ки пла ва ния? 

3. Ка кие ин стру мен ты ви де оана-
ли за Вы ис поль зуе те?

4. Ка кие па ра мет ры тех ни ки Вы 
оп ре де ляе те в про цес се ви де оана-
ли за?

5. Ка кие фак то ры, по Ва ше му 
мне нию, пре пят ству ют внед ре нию 
тех но ло гий ви де оана ли за в тре ни-
ро воч ный про цесс?

Об ра бот ка ре зуль та тов оп ро са 
по ка за ла, что 100 % тре не ров счи-
та ют, что ис поль зо ва ние ви де оана-
ли за спо соб ству ет по вы ше нию эф-
фек тив но сти ра бо ты по фор ми ро-
ва нию тех ни ки пла ва ния.

Из дан ных, пре дстав лен ных на 
Ри сун ке 1 вид но, что две тре ти 
тре не ров ис поль зу ют ви де оана-
лиз не ча ще, чем один раз ме сяц 
или толь ко на со рев но ва ни ях.

Ан но та ция. Исследуется проблема внедрения метода видеоанализа техники пловца в тренировочный процесс. Приводятся дан-
ные опроса тренеров по плаванию, показывающие, что все респонденты положительно относятся к видеоанализу, однако регулярно 
используют этот метод на практике менее трети из них. Представлены высказывания преподавателей о рассматриваемом методе, 
их анализ. Даны рекомендации по применению метода видеоанализа в тренировочном процессе на основе научной литературы, 
многолетнего практического опыта.

Клю че вые сло ва: видеоанализ движений пловца, техника плавания, тренировочный процесс, рекомендации по применению мето-
да видеоанализа в тренировочном процессе.

 Для цитирования: Померанцев А.А., Высоцкая Е.А., Фаренбрух С.В., Фаренбрух А.С. Видеоанализ техники плавания: практические 
рекомендации тренерам для работы со спортсменами массовых разрядов // Высшее образование сегодня. 2025. № 1. С. 114–122. 
DOI: 10.18137/RNU.HET.25.01.P.114

Abstract. The problem of implementing the video analysis method of swimmer’s technique in the training process is investigated. The 
data of a survey of swimming coaches are presented, showing that all respondents have a positive attitude towards video analysis, but less 
than a third of them regularly use this method in practice. The statements of coaches about the method under consideration and their ana-
lysis are presented. Recommendations are given on the use of the video analysis method in the training process based on scientifi c literat-
ure and many years of practical experience.

Keywords: video analysis of swimmer’s movements, swimming technique, training process, recommendations for using the video ana-
lysis method in the training process.
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Ри су нок 2 по ка зы ва ет, что тре не-
ры в ос нов ном при бе га ют к опе ра-
тив ным фор мам контр оля: за мед-
лен но му пов то ру и ка че ствен но му 
био ме ха ни че ско му ана ли зу.

Наи бо лее ча сто це лью ви де оана-
ли за яв ля ет ся оп ре де ле ние па ра-
мет ров ли ней ной ки не ма ти ки (см. 
Ри су нок 3).

Ни же пре дстав лен ана лиз вы ска-
зы ва ний тре не ров от но си тель но 

фак то ров, пре пят ству ю щих внед-
ре нию ви де оана ли за в тре ни ро-
воч ный про цесс. На ос но ве ре ко-
мен да ций, при во ди мых в на уч ной 
ли те ра ту ре, и прак ти че ско го опы-
та бы ли пре дло же ны ре ше ния для 
пре одо ле ния вы ска зан ных про-
блем ис поль зо ва ния рас смат ри вае-
мо го ме то да на прак ти ке.

Опы тно му тре не ру по пла ва нию 
тех но ло гии ви де оана лиз не тре бу-

ют ся, так как тре нер ский глаз все 
пре крас но ви дит без до пол ни тель-
ных при спо соб ле ний.

Воз мож но сти ви зу аль но го контр-
оля дви же ния во мно гом ог ра ни че-
ны фи зио ло ги ей зри тель ной сен-
сор ной си сте мы. Че ло ве че ский 
глаз не спо со бен точ но за пе чат-
леть все мо мен ты дви же ния. По-
ла га ясь толь ко на ви зу аль ное вос-
при ятие тех ни ки, невоз мож но дать 

Рисунок 1. Частота применения тренерами видеоанализа в тренировочном процессе 

Рисунок 2. Инструменты видеоанализа, наиболее часто используемые тренерами
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коли че ствен ную оцен ку дви же-
ния [4, c. 108].

Для ви де оана ли за тех ни ки необ-
хо ди мы до ро гие ви део ка ме ры, раз ра-
бо тан ные спе ци аль но для пла ва ния, 
с вы со кой ча сто той съе мки.

Несколь ко ком па ний про из-
во дит спе циа ли зи ро ван ные ви-
део ка ме ры, про грам мно- ап па ра-
тные ком плек сы для вы пол не ния 
ви де оана ли за в пла ва нии. В ка-
че стве при ме ров мож но при ве-
сти ка ме ры SwimRight Shark Eye 
Coach, SwimPro IQ Recorder, Qualisys 
Oqus. Сто и мость про грам мно- ап-
па ра тных ком плек сов для 3D ана-
ли за тех ни ки c ис поль зо ва ни ем 
несколь ких ка мер мо жет до хо дить 
до несколь ких мил лио нов руб лей. 
На при мер, раз ра бот ка ProAnalyst 
от ком па нии Xcitex Inc. Од на ко, 
для ви де оана ли за мож но ис поль-
зо вать лю бые ви део ка ме ры с во-
до за щит ным кор пу сом или по ме-
щен ные в про зрач ный во до не про-
ни цае мый бокс. 

Из 30 ра бот по ви де оана ли зу 
в пла ва нии, пре дстав лен ных в об-
зор ной ста тье ав то ров R. Mooney, 
G. Corley, A. Godfrey, C. Osborough, 
L.R. Quinlan и G. ÓLaighin, толь ко 
в двух  слу ча ях бы ла ис поль зо ва на 
вы со кая ча сто та съе мки (125 и 200 
fps), во всех дру гих слу ча ях она со-

став ля ла 50–60 fps [9, c. 136]. Пла-
ва ние не от но сит ся к свер хбыст-
рым дви же ни ям, по это му ча сто-
ты съе мки в 50- 60 fps бу дет вполне 
до ста точ но.

Низ кая ин фор ма тив ность тех но-
ло гии ви де оана ли за тех ни ки пла ва-
ния по при чине раз мы то сти кад ров 
из- за тур бу лен тно сти (пу зырь ков) 
и быст рых дви же ний плов ца. 

Пре дстав лен ные в при во ди мой 
вы ше ра бо те дан ные по ка зы ва ют, 
что для устра не ния «раз мы то сти» 
дви же ний до ста точ но ус та но вить 
вы дер жку ме нее 1/350 с. Пе ре кры-
тие то чек вви ду слож ной струк ту-
ры дви же ния и воз ник но ве ния пу-
зырь ко вых тур бу лен тно стей мож но 
пре одо леть за счет хо ро ше го зна-
ния ана то мии и вы пол не ния ви-
зу аль ной ин тер по ля ции ис ко мой 
точ ки на ос но ве ви ди мых сег мен-
тов те ла плов ца [9, c. 139].

Стек лян ный бокс для ка ме ры, объ-
ек тив, во да ис ка жа ют вос при ятие 
тех ни ки пла ва ния.

Для по лу че ния точ ных ко ли че-
ствен ных био ме ха ни че ских дан-
ных ре ко мен ду ют ис поль зо вать 
длин но фо кус ный объ ек тив. На 
прак ти ке для ка че ствен но го био-
ме ха ни че ско го ана ли за мно гие 
тре не ры пре дпо чи та ют ис поль-
зо вать ши ро коу голь ные объ ек ти-

вы. В этом слу чае воз ни ка ют силь-
ней шие ис ка же ния изо бра же ния. 
Пре одо леть ис ка же ния мож но за 
счет при ме не ния спе циа ли зи ро-
ван ных ком пью тер ных про грамм, 
та ких как: Kinovea, Dartfi sh, Quintic, 
APAS, Coaches Eye, Simi Motion, 
ProAnalyst, BioMovie, TEMPLO.

Для про ве де ния по лно цен но го ви де-
оана ли за на те ло спор тсме на необ-
хо ди мо на кле и вать све то дио ды или 
све то от ра жаю щие мар ке ры, уве ли-
чи ваю щие гид ро ди на ми че ское со про-
тив ле ние.

Раз мет ку, вы пол няе мую на те ле 
спор тсме нов, мож но за ме нить ис-
поль зо ва ни ем пла ва тель ных кос-
тю мов с контр аст ным ри сун ком.

Ви де оана ли зом тех ни ки дол жен 
за ни мать ся до пол ни тель ный спе-
циа лист (ин же нер). 

Со вре мен ные ком пью тер ные 
про грам мы вы пол ня ют все слож-
ные вы чис ле ния и оп ре де ля ют 
био ме ха ни че ские ха рак те ри сти-
ки с вы со кой точ но стью. Од на ко 
про грам мы в на сто я щее вре мя не 
мо гут ин тер пре ти ро вать тех ни че-
ские ошиб ки в дви же ни ях спор-
тсме на и фор му ли ро вать со ве ты 
тре не ру по их ис прав ле нию. Это 
ком пе тен ция тре не ра и функ ция, 
ос но ван ная на его опы те и зна-
ни ях.

Рисунок 3. Биомеханические параметры, которые тренеры считают целесообразным 
определять, используя видеоанализ техники плавания
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Вы со кая сто и мость про грамм для 
био ме ха ни че ско го ана ли за.

Сре ди про грамм для био ме ха-
ни че ско го ана ли за тех ни ки есть 
сво бод но рас про стра няе мые про-
грам мные про дук ты, а так же де-
мо- и три ал вер сии ком мер че ских 
про дук тов Kinovea, Dartfi sh, Quin-
tic, APAS, Coaches Eye, Simi Motion, 
ProAnalyst.

Боль шие за тра ты вре ме ни на 
про ве де ние ви де оана ли за. 

Руч ная оциф ров ка ви део ма те-
ри алов (тре кинг) за ни ма ет мно-
го вре ме ни. Ре ше ние про бле мы 
ле жит в ис поль зо ва нии ав то ма-
ти че ско го ре жи ма, при ко то ром 
рас поз на ние мар ке ров про ис хо-
дит на ос но ве контр аст но го оп ре-
де ле ния ис ход ных то чек ком пью-
те ром [7, c. 660]. Так же боль шие 
на деж ды свя за ны с без мар кер ны-
ми тех но ло гия ми, ос но ван ны ми на 
ис кус ствен ном ин тел лек те и ком-
пью тер ном зре нии. 

Ви де оана лиз необ хо дим толь ко для 
на уч ных ис сле до ва ний, для тре ни-
ро воч но го про цес са он ма ло эф фек-
ти вен. 

Ис поль зо ва ние ви де оана ли за 
в спор тив ном пла ва нии яв ля ет-
ся ши ро ко рас про стра нен ным яв-
ле ни ем. Ис сле до ва ние, про ве ден-
ное в 2015 го ду в США с уча сти ем 
635 тре не ров по пла ва нию, по ка-
за ло, что бо лее 70 % оп ро шен ных 
как ми ни мум 1 раз в ме сяц ис поль-
зо ва ли тех но ло гию ви де оана ли за. 
Бо лее 15 % тре не ров при ме ня ли со-
вре мен ные тех но ло гии 3D ана ли-
за тех ни ки пла ва ния еже не дель-
но [8, c. 2]. 

Низ кая ин фор ма тив ность тех но ло-
гии вви ду боль шо го ко ли че ства мни-
мых уг лов при од но ка мер ной съе мке. 

При вы хо де из плос кос ти, пер-
пен ди ку ляр ной оп ти че ской оси 
ка ме ры, угол в су ста ве ру ки плов-
ца ста но вит ся мни мым. То есть, 
угол, ко то рый мы ви дим при 2D 
ана ли зе, есть лишь про ек ция про-
стран ствен но го уг ла на плос кость 
[1, c. 13; 2, c. 64]. Един ствен ным ре-
ше ни ем, по зво ляю щим из бе жать 
мни мых уг лов при ко ли че ствен-

ном ана ли зе, яв ля ет ся при ме не-
ние мно го ка мер ной съе мки с по-
сле дую щей ре кон струк ци ей дви же-
ния в 3D про стран стве [10, с. 1240].

Ап ро ба ция пре дла гае мых ре-
ше ний в прак ти ке ра бо ты тре не-
ра- пре по да ва те ля по пла ва нию.

Ре гу ляр ность ис поль зо ва ния ви-
де оана ли за спор тив ной тех ни ки: 
один раз в неде лю и ча ще. 

Кон тин гент ис сле до ва ния: маль-
чи ки и де воч ки в воз ра сте 10–11 
лет, име ю щие II и III спор тив ные 
раз ря ды.

Ба за ис сле до ва ния: спор тив ная 
шко ла № 3 «Ли дер» го ро да Ли пецк.

Сро ки про ве де ния ис сле до ва ния: 
сен тябрь – де кабрь 2024 го да.

Осу ще ствле ние ви део съ ем ки. При 
стан дарт ном про ве де нии ви део-
съ ем ки ис поль зу ет ся две ви део-
ка ме ры, раз ме щен ные на од ной 
плат фор ме: над вод ная и под вод-
ная. Плат фор ма яв ля ет ся под виж-
ной. Для ка че ствен но го ана ли за 
мы ис поль зу ем ди на мич ный ре-
жим, ко гда те леж ка со про вож да-
ет спор тсме на, для ко ли че ствен но-
го ана ли за тех ни ки – ста ти че ский 
ре жим. Стан дарт ная плат фор ма 
бы ла на ми до ра бо та на: при креп-
лен ог ра ни чи тель, уве ли чен на 5 
кг вес плат фор мы, смон ти ро ван 
вы нос ной кронш тейн ре гу ли руе-
мой дли ны для под вод ной съе мки 
(см. Ри су нок 4). 

 Съе мка, как пра ви ло, про во дит-
ся в са гит таль ной плос кос ти ши-
ро коу голь ным объ ек ти вом. Ча сто-
та съе мки со став ля ет ре ко мен до-
ван ные 60 fps.

В боль шин стве слу ча ев мы ог ра-
ни чи ва ем ся ка че ствен ным ана ли-
зом, ко то рый не тре бу ет боль ших 
за трат вре ме ни. В про цес се тре ни-
ров ки осу ще ствля ют ся по каз ви-
део за пи сей, об суж де ние оши бок 
и кор рек ция тех ни ки. С це лью по-
вы ше ния на гляд но сти для обу чаю-
щих ся кад ры ви део за пи си со про-
вож да ют ся изо бра же ния ми стре-
лок, уг лов, а так же тек сто вы ми 
ком мен та рия ми. 

Для ана ли за наи бо лее слож но 
устра няе мых оши бок или срав не-

ния тех ни ки двух  спор тсме нов мы 
при бе га ем к ко ли че ствен но му био-
ме ха ни че ско му 2D ана ли зу. За тра-
ты вре ме ни на его вы пол не ние из-
ме ря ют ся в ча сах. 

Для вы рав ни ва ния про стран-
ства в кад ре мы ис поль зу ем фун-
кцию на ло же ния «сет ки ис ка же-
ния» в про грам ме Kinovea (см. Ри-
су нок 5).

В ка че стве «тест- объ ек та» для 
при вяз ки ре аль ных рас сто я ний 
к рас сто я ни ям в пик се лях мы 
рас смат ри ва ем глу би ну бас сей-
на: рас сто я ние меж ду по плав ка-
ми и ли ни ей раз мет ки на дне бас-
сей на. 

Мы ис поль зу ем ав то ма ти че ский 
ре жим тре кин га, что бы оп ре де лить 
мгно вен ную ско рость пе ре дви же-
ния всей био ме ха ни че ской си сте-
мы. Для это го мы «при вя зы ва ем-
ся» к лю бой контр аст ной точ ке на 
пла ва тель ном кос тю ме.

Для ана ли за дви же ния от дель-
ных сег мен тов те ла мы ис поль зу ем 
по лу ав то ма ти че ский ре жим тре-
кин га, так как по лно стью ав то ма-
ти че ский ре жим ча сто невоз мо жен 
вви ду пе ре кры тия ис ко мых то чек 
на те ле спор тсме на. 

В неко то рых наи бо лее ин те рес-
ных слу ча ях с це лью про стран-
ствен ной 3D ре кон струк ции греб-
ка на ми при ме ня ет ся съе мка дву-
мя ка ме ра ми – сбо ку и спе ре ди 
стан дарт ны ми объ ек ти ва ми. По-
сле по лу че ния ко ор ди нат то чек 
с двух  ка мер мы сво дим их в еди-
ную ко ор ди нат ную си сте му с ис-
поль зо ва ни ем DLT- ал го рит мов [6, 
c. 140]. По сле по лу че ния мас си ва 
дан ных при ме ня ет ся про грам ма 
3D Grapher, стро ит ся по кад ро вая 
3D ре кон струк ция греб ка (см. Ри-
су нок 6). 

Мно го ка мер ный ана лиз с по сле-
дую щей 3D ре кон струк ци ей без 
ис поль зо ва ния про фес сио наль-
ных про грам мно- ап па ра тных ком-
плек сов мо жет за ни мать несколь ко 
дней или да же недель. Од на ко, оче-
вид но, что луч ше по тра тить вре мя 
на ана лиз тех ни ки, чем на тре ни-
ров ки «всле пую».
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Рисунок 5. Инструмент программы Kinovea, позволяющий нивелировать 
оптическое искажение при съемке широкоугольной камерой

     

Рисунок 4. Тележка для проведения съемки: исходная конструкция (слева) и доработанная конструкция (справа)
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ВИДЕОАНАЛИЗ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ТРЕНЕРАМ
ДЛЯ РАБОТЫ СО СПОРТСМЕНАМИ МАССОВЫХ РАЗРЯДОВ

Со вре мен ные тех но ло гии ви де-
оана ли за пре до став ля ют тре не ру 
ши ро кие воз мож но сти для из уче-
ния и со вер шен ство ва ния тех ни-
ки пла ва ния.

При ме не ние до ступ ных тех-
но ло гий – циф ро вых ви део ка-
мер и сво бод но рас про стра няе мо-
го про грам мно го обес пе че ния – 
по зво ля ет опе ра тив но вы пол нять 

ка че ствен ный и ко ли че ствен ный 
био ме ха ни че ский ана лиз, при ме-
нять по лу чен ные ре зуль та ты для 
по вы ше ния эф фек тив но сти тре-
ни ро воч но го про цес са.

Рисунок 6. Пространственная реконструкция гребка при плавании брассом
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Концеп ция развит ия интегральной системы 
подготовки бегунов-легкоатлетов
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Совре мен ный спорт предъ яв ля ет 
вы со кие тре бо ва ния к под го тов ке 
спор тсме нов. В по лной ме ре дан-
ное ут вер жде ние мо жет быть от не-
се но к дис цип ли нам лег кой ат ле-
ти ки, в ко то рых кон ку рен ция и ин-
тен сив ность на гру зок воз ра ста ют 
с каж дым го дом, а ус пех оп ре де ля-
ет ся не толь ко фи зи чес ки ми воз-
мож но стя ми лег ко ат ле та, но и его 
спо соб но стью эф фек тив но адап ти-
ро вать ся к ме няю щим ся реа ли ям 
со рев но ва тель ной дея тель но сти. 
В та ких ус ло ви ях во стре бо ва ны ис-
сле до ва ния, по свя щен ные по ис-
ку но вых эф фек тив ных под хо дов 
к под го тов ке лег ко ат ле тов, при-
зван ных обес пе чить их гар мо нич-
ное раз ви тие и адап та цию к уча-
стию в со рев но ва тель ной дея тель-
но сти. Ос нов ным за труд не ни ем 
для осу ще ствле ния по доб ных ис-
сле до ва ний яв ля ет ся от сут ствие 
на уч но обо сно ван ной кон цеп ции 
раз ви тия си сте мы под го тов ки лег-
ко ат ле тов в Рос сии. Этим оп ре де-
ля ет ся ак ту аль ность про во ди мо го 
на ми ис сле до ва ния на те му «Кон-
цеп ция раз ви тия ин тег раль ной си-
сте мы под го тов ки бе гу нов- лег ко ат-
ле тов». Раз ра бот ка по доб ной кон-
цеп ции яв ля ет ся важ ным ша гом 
к со зда нию но вых стан дар тов тре-
ни ров ки, ко то рые по зво лят ат ле там 
до сти гать вы сше го спор тив но го 
ма стер ства и ус той чи во со хра нять 
свои ре зуль та ты на про тя же нии 
всей ка рье ры. 

Цель дан ной ста тьи – пре дста -
вить ос нов ные эле мен ты кон цеп-
ции раз ви тия ин тег раль ной си сте-
мы под го тов ки бе гу нов- лег ко ат ле-

тов (да лее – Кон цеп ция): на уч ные 
прин ци пы, тео ре ти че ские ос но ва-
ния, клю че вые по ня тия (по ня тий-
но- ка те го ри аль ный ап па рат Кон-
цеп ции), ле жа щие в ее ос но ве, со от-
вет ству ю щие им ме то ды, сред ства 
и тех но ло гии под го тов ки спор тсме-
нов, тех ни че ские ре ше ния.

Цен траль ным по ня ти ем Кон-
цеп ции яв ля ет ся «ин тег рал ь ная си-
сте ма под го тов ки» (да лее – ИСП) 
спор тсме на. ИСП пре дпо ла га ет 
объ еди не ние раз лич ных со став-
ляю щих (фи зи че ская, тех ни че ская, 
так ти че ская, пси хо ло ги че ская, ин-
тел лек ту аль ная, со ци аль ная под-
го тов ка) в еди ный про цесс, ко то-
рый учи ты ва ет ин ди ви ду аль ные 
осо бен но сти спор тсме на и тре бо-
ва ния со рев но ва тель ной дея тель-
но сти. ИСП бе гу н ов- лег ко ат ле тов 
пре дстав ля ет со бой слож ный, мно-
гог ран ный про цесс, на прав лен ный 
на до сти же ние оп ти маль ной фор-

мы спор тсме на, раз ви тие его фи зи-
че ских, тех ни че ских, так ти че ских 
и пси хо ло ги че ских ка честв [9]. 
Си нер гия всех ком по нен тов ИПС 
обес пе чи ва ет со зда ние оп ти маль-
ных ус ло вия для ро ста спор тив но-
го ма стер ства, до сти же ния вы со ких 
ре зуль та тов, ми ни ми за ции рис-
ков, свя зан ных с трав ма ми и про-
фес сио наль ным вы го ра ни ем лег-
ко ат ле та.

Тео ре ти че   ские ос но вы Кон цеп-
ции свя за ны с та ки ми об ла стя ми 
на уки, как спор тив ная фи зио ло-
гия, био ме ха ни ка и пси хо ло гия. 
Пре дста вим ряд при ме ров.

Осу ще ствля е мый в рам ках ИСП 
мо ни то ринг ча сто ты сер деч ных 
со кра ще ний и уров ня мо лоч ной 
кис ло ты в кро ви, по зво ляю щий 
оп ре де лить оп ти маль ные зо ны ин-
тен сив но сти тре ни ров ки, ба зи ру-
ет ся на со вре мен ных пре дстав ле-
ни ях о ра бо те сер деч но- со су ди стой 
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и ды ха тель ной си стем. Ин ди ви ду-
аль ные про грам мы пи та ния со-
став ля ют ся на ос но ве ре зуль та тов 
ис сле до ва ний об энер ге ти че ских 
по треб но стях и ре жи ме спор тсме на 
в ус ло ви ях оп ти ми за ции на гру зок. 
Дан ные при ме ры свя за ны со спор-

тив ной фи зио ло ги ей. Опо ра на до-
сти же ния спор тив ной био ме ха ни ки 
по зво ля ет кор рек ти ро вать по ло же-
ние те ла спор тсме на при бе ге или 
ра бо те с ве сом для сни же ния рис-
ка травм, раз ра ба ты вать бо лее эф-
фек тив ные и эко но мич ные дви га-

тель ные сте рео ти пы по ито гам ана-
ли за дви же ний с ис поль зо ва ни ем 
ви део за пи си, да тчи ков и спе ци аль-
ных про грамм, вы яв ле ния оши бок 
в тех ни ке бе га. При ме не ние зна-
ний о рас пре де ле нии на груз ки на 
су ста вы и мы шцы обес пе чи ва ет 
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ность, индивидуализация, постепенность, адаптивность). Описаны подходы к построению тренировочного процесса и интегральной 
системы подготовки бегунов-легкоатлетов в целом; методы и приемы, которыми необходимо пополнить профессиональный арсе-
нал тренера; современные цифровые технологии и инструменты, способные значительно оптимизировать и индивидуализировать 
тренировочный процесс; средства обеспечения учета индивидуальных потребностей каждого спортсмена. На основе теоретического 
анализа и изучения практического опыта выявлены возможности, трудности и риски реализации концепции в практике подготов-
ки бегунов-легкоатлетов. Делается вывод о соответствии предлагаемой системы требованиям сегодняшнего дня, ее потенциале 
дальнейшего совершенствования, роли как инструмента развития спорта в России.

Клю че вые сло ва: концепция развития интегральной системы подготовки бегунов-легкоатлетов, методы, средства и технологии 
подготовки спортсменов.
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Abstract. The article presents the concept of developing an integrated training system for track and fi eld runners. Its main elements are 
highlighted: scientifi c principles, theoretical foundations, key concepts, corresponding methods, means and technologies for training ath-
letes, technical solutions. The article defi nes the key concept of the “integrated training system” as a complex, multifaceted process aimed 
at achieving the optimal shape of an athlete, developing his physical, technical, tactical and psychological qualities. The article shows the 
theoretical foundations of the concept related to such areas of science as sports physiology, biomechanics and psychology; the scientifi c 
principles underlying it (systematicity, individualization, gradualism, adaptability). The article describes approaches to building a training 
process and an integrated training system for track and fi eld runners in general; methods and techniques that need to be added to a coach’s 
professional arsenal; modern digital technologies and tools that can signifi cantly optimize and individualize the training process; means of 
taking into account the individual needs of each athlete. Based on theoretical analysis and study of practical experience, the possibilities, 
diffi  culties and risks of implementing the concept in the practice of training track and fi eld runners are identifi ed. A conclusion is made 
about the compliance of the proposed system with the requirements of today, its potential for further improvement, and its role as a tool 
for the development of sports in Russia.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
БЕГУНОВ-ЛЕГКОАТЛЕТОВ

оп ти ми за цию тре ни ро воч ных уп-
раж не ний и пре до твра ще ние пе ре-
нап ря же ния.

Боль шое зна че ние име ют ме то ды 
спор тив ной пси хо ло гии (ме то ды уп-
рав ле ния стрес сом – ви зуа ли за ция, 
ме ди та ция и дру гие, кон цен тра ции 
вни ма ния и так да лее) для по вы-
ше ния эф фек тив но сти вы ступ ле-
ний на со рев но ва ни ях; про грам-
мы мо ти ва ции, ос но ван ные на из-
уче нии лич ност ных осо бен но стей 
спор тсме на, по мо гаю щие фор ми-
ро вать у лег ко ат ле та ус той чи вые 
мо ти вы в рам ках ИСП и ста вить 
дол гос роч ные це ли са мо раз ви тия.

В ос но ве Кон цеп ции ле жит ряд 
на уч ных пр ин ци пов:
• си стем ность – вза и мо дей ствие 
и вза и мос вязь всех ком по нен тов 
под го тов ки спор тсме на для до сти-
же ния еди ной це ли, по зво ляю щие 
из бе жать изо ли ро ван но го раз ви тия 
от дель ных ка честв, при во дя ще го 
к дис ба лан су фи зи че ских, тех ни-
че ских и пси хо ло ги че ских ком по-
нен тов под го тов ки, по вы ше нию 
рис ка травм; ин тег ра ция дан ных, 
по лу чен ных из раз ных ис точ ни-
ков (от тре не ров, ме ди цин ских спе-
циа ли стов, пси хо ло гов, ана ли ти ков 
и др.), с ис поль зо ва ни ем раз лич-
ных ме то дов и тех но ло гий;
• ин ди ви дуа ли за ция – учет био ло-
ги че ских и пси хо ло ги че ских осо-
бен но стей, а так же тех ни че ских 
воз мож но стей каж до го спор тсме на;
• по сте пен ность – по этап ное раз-
ви тие фун кци о наль ных и дви га-
тель ных на вы ков лег ко ат ле та;
• адап тив ность – спо соб ность 
ИСП реа ги ро вать на из ме не ния 
внеш них ус ло вий (но вые вы зо вы, 
свя зан ные с по вы ше ни ем ин тен-
сив но сти спор тив ной кон ку рен ции 
и раз ви ти ем тех но ло гий) и внут-
рен не го со сто я ния спор тсме на.

Реа ли за ция дан ных прин ци-
пов во мно гом обес пе чи ва ет ся 
струк ту рой ИСП, объ еди няю-
щей несколь ко цик лов, каж дый 
из ко то рых име ет свою спе ци фи-
ку и це ли.

Мак ро цикл – это ба зо вый цикл 
ИСП, ох ва ты ваю щий весь тре ни-
ро воч ный год. Он вклю ча ет под-

го тов ку к ос нов ным со рев но ва ни-
ям се зо на и со сто ит из несколь ких 
ме зо цик лов, каж дый из ко то рых 
на прав лен на до сти же ние оп ре-
де лен но го ре зуль та та.

Ме зо цикл – это про ме жу точ ный 
цикл дли тель но стью несколь ко не-
дель или ме ся цев. В этот пе ри од 
спор тсмен ра бо та ет над улуч ше ни-
ем кон крет ных фи зи че ских ка честв 
(на при мер, вы нос ли во сти или си-
лы) или дви га тель ных на вы ков (та-
ких как тех ни ка бе га).

Мик ро цикл – крат кос роч ный 
цикл, обы чно дли тель но стью от 
5 до 7 дней. Он со сто ит из ежед-
нев ных тре ни ро вок, на прав лен-
ных на раз ви тие оп ре де лен но го 
фи зи че ско го ка че ства, ли бо от ра-
бот ку кон крет но го дви га тель но го 
на вы ка. В от ли чие от ме зо цик ла, 
мик ро цикл со сре до то чен на бо лее 
уз ких за да чах. Каж дый мик ро цикл 
за вер ша ет вос ста но ви тель ный пе-
ри од, спо соб ству ю щий улуч ше-
нию об ще го со сто я ния ор га низ ма 
спор тсме на.

Кон цеп ция обо сно вы ва ет вы бор 
ин но ва ци он ных под х о дов к по-
стро е нию тре ни ро воч но го про-
цес са и ИСП в це лом. Рас смот рим 
неко то рые из них.

Мно гоу ров не вая на груз ка пре дпо-
ла га ет ис поль зо ва ние ва риа тив ных 
тре ни ро воч ных ре жи мов, вклю-
чаю щих че ре до ва ние ин тен сив-
но сти на груз ки, для оп ти маль ной 
адап та ции ор га низ ма спор тсме-
на. При ме ром реа ли за ции дан но го 
под хо да мо жет слу жить со че та ние 
ин тер ва лов вы со ко ин тен сив ной 
и низ ко ин тен сив ной вос ста но ви-
тель ной на груз ки.

Кросс- тре нинг свя зан с вклю че-
ни ем в под го тов ку бе гу нов эле-
мен тов дру гих спор тив ных дис-
цип лин, та ких как пла ва ние или 
ве лос порт. Дан ный под ход при ме-
ня ет ся для по вы ше ния об щей фи-
зи че ской под го тов лен но сти спор-
тсме на и сни же ния на груз ки на оп-
ре де лен ные груп пы мышц.

Фун кци о наль ные тре ни ров ки обес-
пе чи ва ют ак цент на раз ви тии ко-
ор ди на ции, ба лан са и ста биль но-
сти, что спо соб ству ет улуч ше нию 

об щей тех ни ки бе га и сни же нию 
рис ка травм [6].

Сре ди под хо дов, обес пе чи ваю-
щих по вы ше ние пси хо ло ги че ской 
ус той чи во сти спор тсме нов, иг раю-
щей клю че вую роль в ус пе хе ИСП 
на уровне вы сше го спор тив но го 
ма стер ства, мож но вы де лить тре-
ни ров ку стрес со ус той чи во сти, ра-
бо ту с мо ти ва ци ей, нейро фид бек.

Тре н и ров ка стрес со ус той чи во сти 
свя за на с про ве де ни ем ими та ци он-
ных тре ни ро вок в ус ло ви ях, мак си-
маль но при бли жен ных к со рев но-
ва тель ным. Это по зво ля ет лег ко ат-
ле там адап ти ро вать ся к да вле нию 
и неоп ре де лен но сти.

Ра бо   та с мо ти ва ци ей пре дпо ла-
га ет ис поль зо ва ние ме то дов коу-
чин га, ин ди ви ду аль ной бес еды 
с пси хо ло га ми; циф ро вых при ло-
же ний для от сле жи ва ния и под дер-
жа ния мо ти ва ции спор тсме на [1].

Нейр  о фид бек – ис поль зо ва ние 
тех но ло гий, ко то рые по зво ля ют 
спор тсме ну в ре аль ном вре ме ни 
от сле жи вать свои нейро фи зио ло-
ги че ские по ка за те ли и кор рек ти ро-
вать их для улуч ше ния кон цен тра-
ции и сня тия на пря же ния.

Кон цеп ция оп ре де ля ет необ хо-
ди мость до пол не ния тра ди ци он-
но го про фес сио наль но го ар се на ла 
тре не   ра ме то да ми и при ема ми, 
спо соб ству ю щи ми бо лее точ но-
му по ни ма нию спор тсме ном ло-
ги ки вы пол няе мых уп раж не ний, 
по вы ше нию эф фек тив но сти тре-
ни ро вок, со че та ние ко то рых по зво-
лят ко ли че ствен но и ка че ствен но 
ме нять тре ни ро воч ные на груз ки, 
что бы по вы сить фун кци о наль ные 
воз мож но сти ор га низ ма спор тсме-
на и до стичь вы со ких ре зуль та тов 
на со рев но ва ни ях [4]. Сре ди них – 
непос ред ствен ная по мощь тре не-
ра во вре мя осу ще ствле ния дви-
же ний, ис поль зо ва ние зву ко вых 
или све то вых сиг на лов для под-
дер жа ния пра виль но го рит ма вы-
пол не ния уп раж не ния, ори ен ти-
ров и раз мет ки для кор рек ции фаз 
дви же ний, а так же из ме не ние ус-
ло вий вы пол не ния уп раж не ний 
(до бав ле ние опор ных то чек или 
до пол ни тель ных отя го ще ний) [2].
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Реа ли за ция Кон цеп ции на прак-
ти ке в ус ло ви ях раз лич ных спор-
тив ных уч реж де ний и клу бов 
пре дпо ла га ет при ме не ние со вре-
м ен ных циф ро вых тех но ло гий 
и ин стру мен тов, спо соб ных зна-
чи тель но оп ти ми зи ро вать и ин-
ди ви дуа ли зи ро вать тре ни ро воч-
ный про цесс.

Ис кус ствен ный ин тел лект мо-
жет обес пе чить под дер жку раз ра-
бот ки адап тив ных про грамм тре-
ни ро вок на ос но ве дан ных о со сто-
я нии спор тсме на, его ре зуль та тах 
и ин ди ви ду аль ных осо бен но стях, 
опе ра тив ное вне се ние кор рек тив 
в пла ны тре ни ро вок.

Вир ту аль ная ре аль ность мо жет 
ис по льзо вать ся для мо де ли ро ва-
ния со рев но ва тель ных ус ло вий, 
от ра бот ки так ти че ских ре ше ний 
и улуч ше ния про стран ствен ной 
ори ен та ции.

Био мет ри че ский ана лиз по зво-
ля ет де таль но из учить био ме ха-
ни ку бе га, вы явить в ней сла бые 
зве нья, недо ста точ ную ампли ту-
ду дви же ний, ошиб ки в по ста нов-
ке сто пы или дис ба ланс в ра бо те 
мышц. На ос но ве по лу чен ных дан-
ных мож но оп ре де лить спо со бы 
устра не ния про блем и кор рек ти-
ров ки дви же ний, что спо соб ству-
ет по вы ше нию их эф фек тив но сти 
и сни же нию рис ка травм.

В Кон цеп ции обо зна че ны сред-
ст  ва обес пе че ния уче та ин ди ви-
ду аль ных по треб но стей каж до го 
спор тсме на, об ла даю ще го уни каль-
ны ми осо бен но стя ми. Сре ди та ких 
средств вы де лим:
• пер со ни фи ка ция про грамм тре-
ни ров ки с уче том воз ра ста, уров-
ня под го тов ки, фи зио ло ги че ских 
осо бен но стей и со рев но ва тель ных 
це лей спор тсме на;
• ге не ти че ское те сти ро ва ние, пре-
дпо ла гаю щее ис поль зо ва ние дан-
ных о ге не ти че ских пре драс по ло-
жен но стях лег ко ат ле та для оп ре-
де ле ния оп ти маль но го под хо да 
к по стро е нию тре ни ро воч но го 
про цес са;
• мо ни то ринг вос ста нов ле ния как 
глу бо кое ис сле до ва ние про цес сов 
вос ста нов ле ния ор га низ ма с ис-

поль зо ва ни ем тех но ло гий от сле-
жи ва ния сна, уров ня стрес са и био-
хи ми че ских по ка за те лей [5].

Со вре мен ные тех но ло гии зна-
чи тель но рас ши ря ют воз мож но-
сти тре не ров и лег ко ат ле тов, пре-
до став ляя объ ек тив ные дан ные для 
оцен ки эф фек тив но сти тре ни ро вок 
и со сто я ния спор тсме на. Это по-
зво ля ет пе рей ти от ин туи тив ных 
под хо дов к на уч но обо сно ван ной 
ин ди ви дуа ли зи ро ван ной ме то ди-
ке под го тов ки. 

Так же боль шое зна че ние для реа-
ли за ции Кон цеп ции име ет ис поль-
зо ва ние со вре мен ных устрой ств. 
Рас смот рим при ме ры.

Внед ре ние но си мых устрой ств 
(фит нес- брас ле ты (тре ке ры), пуль-
со мет ры и устрой ства для от сле жи-
ва ния на груз ки) по зво ля ет тре не-
рам осу ще ствлять мо ни то ринг со-
сто я ния спор тсме на, в ре аль ном 
вре ме ни по лу чать ин фор ма цию 
о его фи зио ло ги че ских по ка за те-
лях, уровне ус та ло сти и го тов но сти 
к сле дую щей тре ни ров ке [3]. Это 
да ет воз мож ность сво ев ре мен но 
скор рек ти ро вать ин тен сив ность за-
ня тий, умень шить на груз ку в слу-
чае пе ре нап ря же ния или уве ли чить 
ее при недо ста точ ной ак тив но сти.

Ис поль зо ва ние ви део ка мер и сен-
со ров для био ме ха ни че ско го ана-
ли за тех ни ки бе га по зво ля ет по-
вы сить эф фек тив ность дви же ний, 
ми ни ми зи ро вать энер ге ти че ские 
за тра ты и сни зить риск травм. Про-
во дя под роб ный ана лиз каж до го 
ша га, мож но вы явить сла бые ме ста 
в тех ни ке спор тсме на, пре дло жить 
то чеч ные кор рек ти ров ки (скор рек-
ти ро вать по ло же ние ног и те ла), 
и в ко неч ном ито ге улуч шить его 
ре зуль та ты.

В рам ках ИСП все тех но ло гии 
и устрой ства ис поль зу ют ся ин тег-
ри ро ва но, со зда вая еди ную бла го-
при  ят ную сре ду для тре ни ро вок, 
в ко то рой каж дый эле мент под-
дер жи ва ет и уси ли ва ет ос таль ные, 
обес пе чи вая сба лан си ро ван ность 
про грам мы под го тов ки. Так, ис-
поль зо ва ние но си мых устрой ств 
и био ме ха ни че ских ана ли за то ров 
в со че та нии с пси хо ло ги чес ки ми 

тре на же ра ми и вос ста но ви тель ны-
ми ме то да ми по мо га ет улуч шить 
фи зи чес кую фор му спор тсме на 
и по вы сить его пси хо ло ги чес кую 
ус той чи вость. Важ но от ме тить, что 
ме то ди ка био ме ха ни че ско го ана-
ли за как часть ИПС ори ен ти ро ва на 
не толь ко на улуч ше ние тех ни ки, 
но и на учет дру гих ас пек тов под-
го тов ки (уро вень ус та ло сти, пси-
хоэ мо ци ональ ное со сто я ние и ско-
рость вос ста нов ле ния) лег ко ат ле-
та. Это по зво ля ет до бить ся бо лее 
сба лан си ро ван но го и ус той чи во го 
про грес са спор тсме нов. Вир ту аль-
ная ре аль ность и нейро фид бек, ис-
поль зуе мые для пси хо ло ги че ской 
под го тов ки лег ко ат ле тов, по мо га-
ют спор тсме нам улуч шить кон цен-
тра цию, сни зить уро вень стрес са 
и по вы сить ус той чи вость к пси-
хо ло ги че ским на груз кам.

  Воз мож но сти реа ли за ции Кон-
цеп ции в прак ти ке под го тов ки 
 бе гу нов- лег ко ат ле тов. ИСП для 
бе гу нов- лег ко ат ле тов на сред ние 
и длин ные ди стан ции бы ла раз ра-
бо та на в 1977 го ду и ус пеш но ис-
пы та на в Мос ковс ком об ласт ном 
го су дар ствен ном ин сти ту те фи зи-
че ской куль ту ры [8]. Бла го да ря ее 
при ме не нию бо лее двад ца ти спор-
тсме нов ста ли ма сте ра ми спор та. 
Важ но от ме тить, что при по ступ-
ле нии в ин сти тут у них бы ли до-
сти же ния на уровне вто ро го раз-
ря да на ди стан ции 1500 м и еще 
бо лее скром ные ре зуль та ты в бе-
ге на длин ные ди стан ции. Од на ко 
в про цес се обу че ния неко то рые из 
них до стиг ли зна чи тель ных ус пе-
хов в спор те (см. Таб ли цу).

Мож но пре дста вить и дру гие 
при ме ры ус пеш но го при ме не ния 
ИСП. Так, при под го тов ке сбор ной 
Рос сии по лег кой ат ле ти ке на раз-
лич ных эта пах цик ла тре ни ров ки 
ве дет ся де та ли зи ро ван ный мо ни-
то ринг со сто я ния спор тсме нов, от-
сле жи ва ют ся фи зио ло ги че ские по-
ка за те ли, оце ни ва ет ся пси хо ло ги-
че ская ус той чи вость. Та кой под ход 
со от вет ству ет прин ци пам и ло ги ке 
по стро е ния ИСП. В клу бах и спор-
тив ных ор га ни за ци ях внед ре ние 
ИСП так же при но сит свои пло ды. 
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Здесь ак тив но ис поль зу ет ся ин-
ди ви дуа ли зи ро ван ный под ход: 
тре ни ров ки вы стра и ва ют ся с уче-
том осо бен но стей каж до го спор-
тсме на, а так же си сте ма ти че ски 
про во дит ся оцен ка ди на ми ки фи-
зи че ско го и пси хо ло ги че ско го со-
сто я ния с ис поль зо ва ни ем со вре-
мен ных тех но ло ги че ских ре ше-
ний [7].

Рас смот рев пре иму ще ства на уч-
но обо сно ван но го под хо да к по-
стро е нию ИСП, пре дла гае мо го 
Кон цеп ци ей, вы де лим так же воз-
мож ные ри ски и труд но сти ее 
внед ре ния. ИСП пре дпо ла га ет опо-
ру на ин ди ви ду аль ный под хо да, 
учет ин ди ви ду аль ных осо бен но-
стей спор тсме на как клю че вое ус-
ло вие для по лу че ния оп ти маль ных 
ре зуль та тов. Для это го тре бу ет ся 
тща тель ный ана лиз и адап та ция 
про грамм тре ни ров ки с уче том фи-
зи че ских па ра мет ров (уро вень вы-
нос ли во сти, си лы и др.), пси хо ло-
ги че ско го со сто я ния спор тсме на, 
его спо соб но сти к вос ста нов ле нию, 
а так же дру гих ин ди ви ду аль ных 
фак то ров, вли яющих на тре ни ро-
воч ный про цесс. Это мо жет вы-
зы вать за труд не ние при боль шом 

ко ли че стве за ни маю щих ся, недо-
стат ке ква ли фи ци ро ван ных спе-
циа ли стов (тре не ры, спор тив ные 
пси хо ло ги, ме ди цин ские ра бот-
ни ки), от сут ствии до сту па к со вре-
мен ным тех но ло ги ям (осу ще ствле-
ние био ме ха ни че ско го ана ли за, за-
куп ка устрой ств для мо ни то рин га 
со сто я ния спор тсме нов тре бу ют 
зна чи тель ных фи нан со вых вло-
же ний, что ог ра ни чи ва ет их до-
ступ ность для спор тив ных ор га-
ни за ций). Необ хо ди мость уче та 
ин ди ви ду аль ных осо бен но стей 
спор тсме на так же оп ре де ля ет вы-
бор ме то дов и си стем его под го тов-
ки. Это оз на ча ет, что не каж до му 
лег ко ат ле ту для ре ше ния по став-
лен ных за дач по дой дет ИСП.

Та ким об ра зом, раз ра бот ка Кон-
цеп ции обес пе чи ва ет вы бор на-
уч но обо сно ван ных под хо дов для 
по стро е ния ИСП бе гу нов- лег ко ат-
ле тов. Ис поль зо ва ние но вых тех но-
ло гий, ме то дов тре ни ров ки, уси ле-
ние вза и мо дей ствия меж ду тре не-
ра ми, пси хо ло га ми, ме ди цинс ки ми 
ра бот ни ка ми и спор тсме на ми, по-
вы ше ние ро ли пси хо ло ги че ской 
со став ляю щей, ин ди ви дуа ли за-
ция про грамм тре ни ров ки с уче том 

осо бен но стей каж до го спор тсме на 
(его фи зи че ская под го тов лен ность, 
пси хо ло ги че ский про филь, ре ак-
ции на на груз ки и ско рость вос ста-
нов ле ния) обес пе чи ва ют до сти же-
ние мак си маль но воз мож ных ре-
зуль та тов. Тео ре ти че ский ана лиз 
и при ме ры прак ти че ско го внед-
ре ния ИСП под твер жда ют, что та-
кие под хо ды спо соб ству ют гар мо-
нич но му раз ви тию спор тсме нов 
и по зво ля ют до бить ся ус той чи вых 
ре зуль та тов на про тя же нии всей 
спор тив ной ка рье ры.

Реа ли за ция ИСП бе гу нов- лег-
ко ат ле тов тре бу ет зна чи тель ных 
уси лий и ре сур сов, но ее эф фек-
тив ность до ка за на, она по зво ля ла 
и по зво ля ет на шим спор тсме нам 
до сти гать вы со ких ре зуль та тов на 
уровне меж ду на род ных со рев но ва-
ний.  ИСП не толь ко от ве ча ет тре бо-
ва ни ям се го дняш не го дня, но и об-
ла да ет боль шим по тен циа лом для 
даль ней ше го раз ви тия. Это де ла-
ет ее неза ме ни мым ин стру мен том 
раз ви тия лю би тель ско го и про фес-
сио наль но го спор та в Рос сии, а во-
про сы со вер шен ство ва ния дан ной 
си сте мы – ак ту аль ной про бле мой 
на уки и прак ти ки.

Таблица
Динамика результатов бегунов-легкоатлетов в процессе обучения в рамках ИСП

Бегун Дистанция, м
800 1500 3000 5000 10 000 20 000

Михаил М. 1.50,2 3.41,00 7.50,00 13.41,00 28.45,00 58.58,00

Николай Р. 2.25,1 3.45,00 7.49,1 13.35,2 28.09,00 56.58,00

Виктор А. 1.46,90 3.42,6 – – – –

Владимир З. 2.24,8 3.39,5 7.48,6 13.35,2 28.29,2 37.14,00
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Вве де ние. Во про сы ка че ства ра-
бо ты си сте мы об ра зо ва ния, его со-
от вет ствия вы зо вам со вре мен но сти 
тес но свя за ны с про бле мой из уче-
ния по зна ва тель ных воз мож но-
стей обу чаю щих ся. Тра ди ци он но 
в ис сле до ва ни ях в об ла сти пси хо-
ло ги в ка че стве пре дик то ров ака-
де ми че ской ус пеш но сти школь-
ни ков рас смат ри ва ют ся ког ни тив-
ные фак то ры. Их мож но из ме рить, 
на уч но пре дска зать [3]. В ра бо тах 
по след них лет (А. Крю гер, Дж. Хек-
ман и др.) про сле жи ва ют ся идеи, 
свя зан ные с тем, что ба зо вые ког-
ни тив ные фак то ры не га ран ти ру ют 
ус пеш ность в уче нии и жиз не ус-
тро й стве ин ди ви да, в то вре мя как 
неког ни тив ные крайне важ ны для 
ус пеш но сти в учеб ной, и по всед-
нев ной дея тель но сти, при устрой-
стве на ра бо ту [7]. 

Вме сте с этим, неког ни тив ные 
пре дик то ры ака де ми че ской ус пеш-
но сти школь ни ков слож но объ ек-
тив но из ме рить, точ но оха рак те ри-
зо вать, но су ще ству ют на уч но обо-
сно ван ные по ло же ния о том, как их 
раз ви вать. Этим оп ре де ля ет ся ак ту-
аль ность и пер спек тив ность ис сле-
до ва ний, по свя щен ных вы яв ле нию 
и из уче нию неког ни тив ных пре-
дик то ров ака де ми че ской ус пеш но-
сти школь ни ков. На ми про во дит ся 
ис сле до ва ние на те му «Неког ни тив-
ные пре дик то ры ака де ми че ской ус-
пеш но сти стар шек лас сни ков». Его 
цель – вы яв ле ние неког ни тив ных 
пре дик то ров ака де ми че ской ус пеш-
но сти стар шек лас сни ков.

Об зор ли те ра ту ры по те ме ис-
сле до ва ния. Дж. Хек ман и А. Крю-

гер от ме ча ют, что обу чаю щие ся 
с вы со ки ми по ка за те ля ми дис цип-
ли ни ро ван но сти, на сто й чи вые, лег ко 
адап ти рую щие ся к но вым ус ло ви-
ям, пре вос хо дят сво их свер стни ков 
с бо лее раз ви ты ми ког ни тив ны ми 
спо соб но стя ми в плане ака де ми-
че ской ус пеш но сти [7]. В ис сле до-
ва нии дан ных ав то ров «Нера вен-
ство в Аме ри ке» обо сно вы ва ет ся 
тот факт, что обу чаю щие ся, раз-
ви ваю щие неког ни тив ные спо-
соб но сти, с вы со кой до лей ве ро-

ят но сти по ка жут вы со кие ре зуль-
та ты по по ка за те лям, свя зан ным 
с ког ни тив ны ми на вы ка ми. В то 
же вре мя, дан ная за ко но мер ность 
не обя за тель но ра бо та ет для об рат-
ной за ви си мо сти. К неког ни тив-
ным фак то рам, важ ным для уче ния 
и устрой ства на ра бо ту, уче ные от-
но сят та кие лич ност ные ка че ства, 
как чест ность, стой кость, ком му-
ни ка бель ность, гиб кость и др. [7]. 

Н. Ньюкомб из уче ны неког ни-
тив ные пре дик то ры, по вы шающие 
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внут рен ний ког ни тив ный контр-
оль. Ис сле до ва тель де ла ет вы вод 
о важ но сти раз ви тия уме ния от-
ка зы вать ся от сию ми нут ных же-
ла ний, тре ни ров ки са мо кон тро-
ля [10].

Дан ная   точ ка зре ния на хо дит 
свое под твер жде ние в из вест ном 
пси хо ло ги чес ком опы те «Зе фир-
ный э кс пе ри мент», ко то рый был 
про ве ден У. Ми ше лем. Его суть со-
сто ит в том, что де тям пре дла га ли 
вы брать меж ду немед лен ным по-
лу че ни ем од ной на гра ды (один 
ку со чек зе фи ра) или ожи да ни ем 

и по лу че ни ем двух  ку соч ков. Так 
про ве рял ся их уро вень са мо кон-
тро ля. Экс пе ри мент под твер жда-
ет вы во ды Т. Нью ком ба о том, что 
лич ност ные ка че ства и со ци аль-
ные об сто я тель ства вли яют на по-
ве де ние: де ти с раз ви той спо соб-
но стью к са мо ре гу ля ции луч ше 
справ ля ют ся с жиз нен ны ми вы зо-
ва ми и до сти га ют боль ших ус пе-
хов в раз лич ных сфе рах [9].

У. Бо уэн, из учая при чи ны ро ста 
про цен та от чис лен ных до окон ча-
ния кур са обу че ния сту ден тов (на 
при ме ре При нстон ско го уни вер-

си те та), вы явил за ко но мер ность: 
ус пеш но доу чи лись и по лу чи ли 
дип лом те, кто имел вы со кие оцен-
ки в та бе ле ус пе вае мо сти на эта-
пе обу че ния в стар ших клас сах. 
На этом уровне об ра зо ва ния при 
вы став ле нии оце нок учи ты ва ют-
ся неког ни тив ные спо соб но сти, 
а так же ак тив ность на уро ке, доб-
ро со вест ность, сво ев ре мен ное вы-
пол не ние за да ния. Обу чаю щие ся, 
имев шие вы со кий балл по ре зуль-
та там эк за ме нов SAT («Scholastic 
Aptitude Test» – стан дар ти зо ван-
ный тест для при ема в вы сшие 
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учеб ные за ве де ния в США), от ра-
жаю щим толь ко зна ния и ког ни-
тив ные воз мож но сти уче ни ка, ча-
ще ока зы ва лись сре ди от чис лен-
ных. [6].

В ка че стве важ ных неког ни тив-
ных пре дик то ров ака де ми че ской 
ус пеш но сти уче ные из То кий ско го 
уни вер си те та Я. Син та ро, И. Хи ро-
та ке, Н. Ма ки ко на зы ва ют са мо кон-
троль и упор ство. Ис сле до ва те ли не 
вы яви ли вы ра жен ной кор ре ля ции 
меж ду та лан том и упор ством, но 
под твер ди ли вза и мос вязь упор ства 
и тру до лю бия с ус пе ха ми в уче нии. 
Как от ме ча ют ис сле до ва те ли, обу-
чаю щие ся, ус во ив шие с дет ства 
че ты ре ба зо вых пра ви ла мо ра ли 
(нель зя об ма ны вать, необ хо ди мо 
быть вни ма тель ным к ок ру жаю-
щим, пра ви ла со зда ны чтоб их со-
блю дать, учить ся очень важ но), бу-
дут ус пеш нее в бу ду щем [11].

В ра бо тах Л.С. Хол дин гвор та вы-
де ля ет ся вза и мос вязь меж ду уров-
нем ин тел лек та по шка ле Стен-
фор да Бине (intelligence quotient, 
да лее – IQ) и ака де ми че ской ус-
пеш но стью. При IQ, на хо дя щем ся 
в ин тер ва ле 125–155, обу чаю щие-
ся в боль шин стве слу ча ев уве ре-

ны в се бе, ком му ни ка бель ны, лег-
ко ус та нав ли ва ют дру же ские от но-
ше ния со свер стни ка ми. Та ки ми 
ка че ства ми за ча стую не об ла да ют 
де ти, под ро стки и мо ло дые лю ди 
с уров нем IQ 180 и вы ше, что мо-
жет при ве сти к их со ци аль ной изо-
ля ции. Дан ное по ло же ние мо жет 
ока зать нега тив ное вли я ние на ака-
де ми че ские ус пе хи и до сти же ния 
в со ци аль ной жиз ни [8].

В ра бо тах  оте че ствен ных уче-
ных, в част но сти, в ис сле до ва ни-
ях В.С. Юр ке вич о спе ци фи че ских 
чер тах ода рен ных де тей, так же 
от ме ча ет ся низ кий ин те рес обу-
чаю щих ся ко все му, что не свя за-
но с ког ни тив ной дея тель но стью. 
За ча стую вы со ко ин тел лек ту аль-
ным де тям при су щи ин фан тиль-
ность и эмо цио наль ная незре лость. 
В.С. Юр ке вич под твер жда ет вы-
вод Л.С. Хол дин гвор та: чем вы ше 
ког ни тив ные воз мож но сти ре бен-
ка, тем ве ро ят нее он бу дет ис пы-
ты вать оп ре де лен ные труд но сти 
в ус та нов ле нии со ци аль ных кон-
так тов [5].

Как один из пре дик то ров ака-
де ми че ской ус пеш но сти в ис-
сле до ва ни ях М.Ю. Сан ни ко вой 

и Т.С. Антро по вой рас смат ри ва-
ют ся меж лич ност ные от но ше-
ния. Ав то ра ми вы яв ле на кор ре-
ля ция ка че ства вза и мо дей ствия 
в си сте ме «учи тель – уче ник» 
с ус пеш но стью в обу че нии [4]. 
Н.А. Дол го ва ус та но ви ла, что при 
по зи тив ных вза и мо от но ше ни-
ях в дан ной си сте ме от ме ча ет-
ся рост ака де ми че ских до сти же-
ний обу чаю щих ся, в про тив ном 
слу чае сни жа ет ся ин те рес к пре-
дме ту и ухуд ша ют ся ака де ми че-
ские ре зуль та ты [1]. 

Не ме нее важ ный пре дик тор ака-
де ми че ской ус пеш но сти рас смат-
ри ва ет в сво их тру дах М.А. Ме-
ри ко ва. Она счи та ет, «...что при 
от сут ствии внут рен ней за ин те ре-
со ван но сти в учеб ных до сти же ни-
ях сту ден там оч ной фор мы обу-
че ния при хо дит ся за дей ство вать 
до пол ни тель ные ис точ ни ки в ви-
де са мо ре гу ля ции, оп ти миз ма, са-
мо кон тро ля, са мо эф фек тив но сти 
и упор ства» [2].

Зна чи мое вл и я ние на ака де ми-
чес кую ус пеш ность ока зы ва ют со-
ци аль ная сре да, в ко то рой жи вет 
обу чаю щий ся, се мья (ее вос пи та-
тель ный по тен ци ал и тра ди ции, 

Таблица
Группы некогнитивных предикторов академической успешности

 Некогнитивные предикторы 
академической успешности Описание

«Большая пятерка» личностных 
качеств индивида
(Ч. Спирмен)

Открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность, невротизм

Мотивация (Дж.У. Аткинсон) Осознанное желание учиться, устремленность к цели

Генетика (Ф.  Галтон) Наследственность, генетическая предрасположенность

Настойчивость (Я. Синтаро, 
И. Хиротаке, Н. Макико)

Сила воли, упорство, самоконтроль

Саморегуляция (М.А. Мерикова) Умение успокоится, восстановиться, активироваться

Социально-экономический статус 
семьи (Э. Хэнушек)

Образование родителей, материальное положение, место работы, круг общения 
семьи, семейные традиции 

Стиль семейного воспитания
(Д. Баумринд)

Модели семейного воспитания: демократическая, авторитарная, либеральная

Социально-психологические 
компетенции (Д. Гоулман)

Лидерские качества, социальная активность, коммуникабельность

Метакогнитивные стратегии 
(И.А. Карпович, Ю.В. Королева)

Самооценка, умение оценивать ситуацию и свое место в ней

Устойчивость (Р.А. Дормидонтов) Способность быстро восстанавливаться, переключаться, адекватно реагировать

Аттитюды (Б. Блум) Отношение к образованию в целом 
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по ве ден че ские пат тер ны ее чле-
нов), ха рак те ри сти ки ин ди ви да, 
оп ре де ляю щие его ба зо вые пси-
хо со ци аль ные и ин ди ви ду аль-
ные свой ства, мо ти ва ция к уче-
нию (Б.Г. Ана ньев, Дж.У. Ат кин сон, 
Б. Блум, Л.С. Вы гот ский, Ф. Гал-
тон, Д. Го ул ман, Р.А. Дор ми дон-
тов, И.А. Кар по вич, Ю.В. Ко ро ле ва, 
А.Н. Ле он тьев, Н. Ма ки ко, А. Мас-
лоу, М.А. Ме ри ко ва, С.Л. Ру бинш-
тей н, Я. Син та ро, Ч. Спир мен, Дж. 
Хек ман, И. Хи ро та ке и др.).

По ре зуль та там  из уче ния оте че-
ствен ной и за ру беж ной ли те ра ту ры 
на ми вы де ле ны ос нов ные груп пы 
неког ни тив ных пре дик то ров ака-
де ми че ской ус пеш но сти школь-
ни ков (см. Таб ли цу).

Вы де лен ный на ми пе ре чень 
групп неког ни тив ных пре дик то-
ров ака де ми че ской ус пеш но сти не 
яв ля ет ся ис чер пы ваю щим. Вме сте 
с этим, оп ре де ле ние ос нов ных ком-
по нен тов мно же ства по зво ля ет на-
чать из уче ние их зна чи мо сти для 
по вы ше ния ака де ми че ской ус пе-
вае мо сти, кор ре ля ции с ней. 

Ход и ре зуль та ты эм пи ри че-
ской ча сти ис сле до ва ния. Сро ки 
про ве де ния ис сле до ва ния: сен тябрь – 
но ябрь 2024 го да.

Ба за ис сле до ва ния: сред няя об ще-
об ра зо ва тель ная шко ла № 2, Ли-
цей № 19 го ро да Ко ро лев Мос ков-
ской об ла сти.

Кон тин гент ис сле до ва ния: ро ди-
те ли школь ни ков: 21 рес пон дент 
в воз ра сте от 35 до 60 лет (15 мам, 
4 от ца, 2 ба буш ки); экс пер ты в ис-
сле дуе мой сфе ре (на чаль ник от де-
ле ния по из уче нию про блем пси-
хо ло ги че ско го обес пе че ния опе-
ра тив но- слу жеб ной дея тель но сти 
от де ла по ис сле до ва нию про блем 
от рас ле во го уп рав ле ния на уч но- 
ис сле до ва тель ско го цен тра Ака-
де мии уп рав ле ния МВД Рос сии; 
пре по да ва те ли Рос сий ско го уни-
вер си те та друж бы на ро дов име-
ни Па три са Лу мум бы – два док то-
ра и один кан ди дат на ук.

Ме то ды ис сле до ва ния: оп рос ро-
ди те лей школь ни ков на ос но ве 
ав тор ской ан ке ты при по мо щи 
сер ви са Google Forms, оч ные по-

лу струк ту ри ро ван ных ин тер вью 
с экс пер та ми в ис сле дуе мой сфе ре. 

Ан ке та для ро ди те лей обу чаю-
щих ся со дер жа ла 10 за кры тых во-
про сов с еди нич ным и мно же-
ствен ным вы бо ром. 

1. Вли яют ли се мья и се мей ные 
тра ди ции на ус пеш ность обу че-
ния ре бен ка?

2. Есть ли в Ва шей се мье тра ди-
ции, свя зан ные с под держ кой уче-
ния ре бен ка (де тей)?

3. Ес ли есть, то ка кие се мей ные 
тра ди ции Вы со блю дае те?

4. При ве ди те при ме ры хоб би 
и ув ле че ний чле нов Ва шей се мьи?

5. Ка кой труд объ еди ня ет Ва шу 
се мью?

6. Есть ли в Ва шей се мье нера бо-
таю щие взрос лые, за ни маю щие ся 
вос пи та ни ем ре бен ка?

7. Как Вы про во ди те сво бод ное 
вре мя?

8. Ка ко го сти ля в вос пи та нии Вы 
при дер жи вае тесь?

9. У Вас по лная се мья? (Ес ли нет, 
по яс ни те).

10. От меть те уро вень Ва ше го об-
ра зо ва ния.

По ре зуль та там оп ро са ро ди те лей 
стар шек лас сни ков бы ли сде лан ряд 
вы во дов. Под ав ляю щее боль шин-
ство ро ди те лей (90,5 %) от ме ти ли 
роль се мьи в ака де ми че ской ус-
пеш но сти де тей. На воп рос о том, 
как они про во дят сво бод ное вре мя, 
мно же ство ро ди те лей (40 %) от ве-
ти ли, что ча сто об суж да ют с деть-
ми во про сы, свя зан ные со шко лой 
(про бле мы, ус пе хи и так да лее), 
а так же пер спек ти вы бу ду ще го об-
ра зо ва ния. Так же мно гие рес пон-
ден ты вы бра ли ва ри ан ты про гул ки 
на при ро де (65 %), раз ви ваю щие иг-
ры и за ня тия спор том (по 30 %). По 
ре зуль та там ис сле до ва ния ус та нов-
ле но, что од ним из клю че вых фак-
то ров ус пеш но го фор ми ро ва ния 
неког ни тив ных пре дик то ров ака-
де ми че ской ус пеш но сти стар шек-
лас сни ков яв ля ют ся се мей ный от-
но ше ния. Име ет зна че ние на ли чие 
вы сше го об ра зо ва ния у ро ди те лей, 
от но ше ние ро ди те лей к об ра зо ва-
нию ре бен ка, их дея тель ность, спо-
соб ству ю щая рас ши ре нию кру го-

зо ра, по вы ше нию са моо цен ки де-
тей, фор ми ро ва нию у них уме ния 
оце ни вать си туа цию и свое ме сто 
в ней, раз ви тию си лы во ли, упор-
ства, са мо кон тро ля. 

В ин тер вью с при гла шен ным экс-
пер та ми об суж да лись сле дую щие 
во про сы:
• Как по вы сить ака де ми чес кую 
ус пе вае мость стар шек лас сни ков?
• Что, на Ваш взгляд, мож но от не-
сти к пре дик то рам, вли яющим на 
по вы ше ние ака де ми че ской ус пеш-
но сти стар шек лас сни ков? 
• Ка ко ва роль се мьи в фор ми ро ва-
нии ког ни тив ных и неког ни тив-
ных пре дик то ров ака де ми че ской 
ус пеш но сти стар шек лас сни ков?

Экс пер ты, опи ра ясь на свой про-
фес сио наль ных опыт и (или) ре-
зуль та ты про во ди мых ими на уч-
ных ис сле до ва ний, под чер кну ли 
осо бую роль ког ни тив ных пре дик-
то ров в ака де ми че ской ус пеш но сти 
обу чаю щих ся. Так же они  под дер-
жа ли идеи о вли я нии неког ни тив-
ных пре дик то ров на ака де ми че-
ские до сти же ния школь ни ков, от-
ме ти ли сме ще ние фо ку са на уч но го 
ин те ре са в сто ро ну их из уче ния. 
Экс пер ты от ме ти ли, что об ла да-
ние хо ро ши ми по зна ва тель ны ми 
спо соб но стя ми, на ли чие ког ни тив-
ных пре дик то ров ус пеш но сти обу-
че ния не по мо гут обу чаю ще му ся 
адап ти ро вать ся, най ти свое ме сто 
в учеб ной груп пе, в бо лее ши ро ком 
со об ще стве, ес ли он не спо со бен 
контр оли ро вать се бя, недо ста точ-
но мо ти ви ро ван, не об ла да ет со ци-
аль но- ком му ни ка ци он ны ми на вы-
ка ми. Это, в свою оче редь, за труд-
нит вы ход на со от вет ству ю щий его 
ког ни тив но му по тен циа лу уро вень 
ака де ми че ской ус пеш но сти.

За клю че ние. Ре зуль та ты ана-
ли за оте че ствен ных и за ру беж ных 
ис сле до ва ний неког ни тив ных пре-
дик то ров ака де ми че ской ус пеш-
но сти по зво ля ют сде лать вы во ды 
о су ще ствен ном вли я нии и важ но-
сти ука зан ных пе ре мен ных, а так-
же вы де лить трен ды и обо зна чить 
век тор раз ви тия в из уча е мой сфе-
ре. Тен ден ция уве ли че ния ко ли-
че ства на уч ных ра бот при клад-
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но го ха рак те ра сви де тель ству ет 
о том, что в на сто я щее вре мя в ака-
де ми че ской сре де на уч ный ин те-
рес сме ща ет ся в сто ро ну ис сле до-
ва ния неког ни тив ных пре дик то-
ров ака де ми че ской ус пеш но сти. 
Это по зво ля ет сде лать вы вод об 

ак ту аль но сти и пер спек тив но сти 
вы бран но го на ми на прав ле ния 
ис сле до ва ния, свя зан но го с по ис-
ком пу тей по вы ше ния ака де ми-
че ской ус пеш но сти со вре мен ных 
школь ни ков. Даль ней шее из уче-
ние су щно сти, вза и мос вя зи и вза и-

мов лия ния пре дик то ров ака де ми-
че ской ус пеш но сти даст воз мож-
ность глуб же рас крыть при ро ду 
и воз мож но сти по вы ше ния ка че-
ства ос вое ния об ра зо ва тель ных 
про грамм ос нов но го и сред не го 
об ще го об ра зо ва ния. 
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Вве де ние. Про цес сы гло баль-
ной ин тег ра ции со вре мен но го ми-
ра за тро ну ли все сфе ры жиз не-
дея тель но сти че ло ве ка. В свя зи 
с этим воз ра ста ет на уч ный ин те-
рес к про бле ме меж  куль тур ной 
ком му ни ка ции (да лее – МК) как 
про цес су вза и мо дей ствия и об ще-
ния меж ду пре дста ви те ля ми раз-
ных куль тур. МК ста но вит ся пре-
дме том ис сле до ва ний в об ла сти 
со цио ло гии, куль ту ро ло гии, пе-
да го ги ки, эт ноп си хо ло гии и дру-
гих гу ма ни тар ных на ук. Учеб ная 
дис цип ли на с на зва ни ем «Меж-
куль тур ная ком му ни ка ция» из-
уча ет ся в ря де за ру беж ных уни-

вер си те тов, на чи ная с 60-х го дов 
про шло го ве ка.

Для осу ще ствле ния МК тре бу ет-
ся оп ре де лен ный уро вень сфор ми-
ро ван но сти меж куль тур ной ком-
пе тен ции – ха рак те ри сти ки, оп ре-
де ляю щей то, как ин ди вид мо жет 
до бить ся ус пе ха в про цес се меж-
лич ност но го вза и мо дей ствия с пар-
тне ра ми из дру гих стран, с людь ми, 
при над ле жа щи ми к раз ным куль ту-
рам. В дей ству ющем фе де раль ном 
го су дар ствен ном об ра зо ва тель ном 
стан дар те вы сше го об ра зо ва ния (да-
лее – ФГОС ВО) как один из ре зуль-
та тов обу че ния вы де ле на груп па 
уни вер саль ных ком пе тен ций (да-

лее – УК) «Ком му ни ка ция». Сре ди 
них – УК- 4. Спо со бен осу ще ствлять 
де ло вую ком му ни ка цию в уст ной 
и пись мен ной фор мах на го су дар-
ствен ном язы ке Рос сий ской Фе де-
ра ции и ино стран ном (ино стран-
ных) язы ке(язы ках) [7, с. 5–6]. Этим 
оп ре де ля ет ся ак ту аль ность ис сле-
до ва     ний, свя зан ных с по ис ком пу-
тей фор ми ро ва ния меж куль тур ной 
ком пе тен ции на раз ных уров нях 
об ра зо ва ния. Од ним из за труд не-
ний при их про ве де нии яв ля ет ся 
па рал лель ное ис поль зо ва ние в на-
уке в оди на ко вых кон тек стах двух  
раз ных тер ми нов «меж куль тур ная 
ком пе тен ция» и «меж куль тур ная 
ком пе тен тность». 

На се го дняш ний день от сут ству-
ет еди ная трак тов ка дан ных по ня-
тий, их гра ни цы раз мы ты. На наш 
взгляд, по доб ная неод ноз нач ность 
вы зы ва ет пу та ни цу в хо де ис сле-
до ва ний, со зда ет труд но сти в из-
уче нии фе но ме на МК. В этой свя-
зи пер вым ша гом про во ди мо го на-
ми ис сле до ва ния, по свя щен но го 
про бле ме фор ми ро ва ния меж куль-
тур ной ком пе тен ции ки тай ских 
сту ден тов, ста ло оп ре де ле ние су-
щно сти по ня тий «меж куль тур ная 
ком пе тен ция» и «меж куль тур ная 
ком пе тен тность».

Цель ста тьи – пре дста вить ре-
зуль та ты срав ни тель но го ана ли за 
по ня тий «меж куль тур ная ком пе-
тен ция» и «меж куль тур ная ком пе-
тен тность», сфор му ли ро вать ра бо-
чее оп ре де ле ние ба зо вых для на-
ше го ис сле до ва ния по ня тий.
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Тео ре ти че ские ос но вы ис сле-
до ва ния. Ро до вы ми по от но ше-
нию к по ня ти ям «меж куль тур ная 
ком пе тен ция» и «меж куль тур ная 
ком пе тен тность» яв ля ют ся фе но-
ме ны «ком пе тен ция» и «ком пе тен-
тность». Как ука зы ва ет А.В. Ху тор-
ской, в ря де ра бот дан ные по ня тия 
недо ста точ но чет ко диф фе рен ци ру-
ют ся и да же ис поль зу ют ся в ка че-
стве си но ни мов [10, с. 15–16]. В сво-
ем ис сле до ва нии мы опи ра ем ся на 
тру ды И.А. Зим ней, А.П. Са до хи на, 
А.В. Ху тор ско го, А.Н. Щу ки на, в ко то-
рых вы де ле ны раз ли чия в зна че нии 
рас смат ри вае мых на ми тер ми нов. 

В лин гви сти ке по ня тия «ком пе-
тен ция» и «ком пе тен тность» ис-

поль зу ют ся с се ре ди ны про шло-
го ве ка. В 1965 го ду Н. Хом ский – 
ос но ва тель транс фор ма ци он ной 
грам ма ти ки – оп ре де лил ком пе-
тен ции как зна ния в оп ре де лен ной 
об ла сти (на при мер, зна ние язы ка), 
а ком пе тен тность (сам дан ный тер-
мин вве ден позд нее) – как ис поль-
зо ва ние это го зна ния в кон крет ных 
си туа ци ях [9, с. 9]. Ком пе тен ция 
в дан ном слу чае ха рак те ри зу ет-
ся за па сом име ю щих ся у ин ди ви-
да зна ний, а ком пе тен тность эк-
ви ва лен тна при ме не нию зна ний 
на прак ти ке. Ком пе тен тность, по 
Н. Хом ско му, свя за на с мы шле-
ни ем, ре ак ци ей на ис поль зо ва ние 
язы ка, с на вы ка ми – то есть с са-

мим го во ря щим, с опы том че ло-
ве ка [5, с. 8]. 

И.А. Зим няя, раз ви вая тео рию 
Н. Хом ско го, оп ре де ля ет ком пе тен-
тность «как ос но вы ваю щий ся на 
зна ни ях, ин тел лек ту аль но и лич-
ност но обус лов лен ный опыт со-
ци аль но- про фес сио наль ной жиз-
не дея тель но сти че ло ве ка» [5]. 
По ее мне нию, по ня тие «ком пе-
тен тность» вы хо дит за рам ки су-
ще ству ю щих зна ний и вклю ча-
ет в се бя опыт оп ре де лен ной про-
фес сио наль ной дея тель но сти. 
Ком пе тен ция рас смат ри ва ет ся ав-
то ром как «неко то рые внут рен ние, 
по тен ци аль ные, со кры тые пси хо-
ло ги че ские но во об ра зо ва ния <…>, 
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кото рые за тем вы яв ля ют ся в ком-
пе тен тно стях че ло ве ка» [5, с. 12]. 
И.А. Зим няя вы де ля ет круг ос нов-
ных ком пе тен ций, от но ся щих ся к:
• са мо му че ло ве ку как лич но сти, 
субъ ек ту дея тель но сти, об ще ния 
(зна ние и со блю де ние норм здо-
ро во го об ра за жиз ни и др.);
• со ци аль но му вза и мо дей ствию 
че ло ве ка и со ци аль ной сфе ре (ино-
язы чное об ще ние, ком му ни ка тив-
ные за да чи и так да лее);
• дея тель но сти че ло ве ка (про блем-
ные си туа ции – их со зда ние и раз-
ре ше ние и то му по доб ное) [5].

Ес ли пре дста вить дан ные ком пе-
тен ции как со став ляю щие ком пе тен-
тно сти, то по след няя бу дет вклю чать 
та кие до пол ни тель ные ха рак те ри сти-
ки, как: го тов ность к при ме не нию, 
вла де ние зна ни ем, прак ти че ский 
опыт ра бо ты в раз лич ных ус ло ви-
ях, эмо цио наль но- во ле вая ре гу ля-
ция про цес са и дру гие [5, с. 12–13]. 
Клю че вые ком пе тен ции дол жны 
быть ус вое ны на эта пе обу че ния 
для их ис поль зо ва ния в даль ней-
шем в про фес сио наль ной дея тель-
но сти и по всед нев ной жиз ни. Ком-
пе тен тность бу дет раз ви вать ся бла-
го да ря прак ти че ско му при ме не нию 
спо соб но стей, ком пе тен ций и вза и-
мо дей ствию ком му ни кан тов. 

По мне нию А.В. Ху тор ско го, ком-
пе тен ция яв ля ет ся со во куп но стью 
зна ний, уме ний, на вы ков, спо со бов 
дея тель но сти, за да вае мых по от-
но ше нию к оп ре де лен но му кру гу 
пре дме тов и про цес сов, и необ хо-
ди мых для ка че ствен но го, про дук-
тив но го вы пол не ния оп ре де лен-
но го ком плек са дей ствий. Ком пе-
тен тность уче ный рас смат ри ва ет 
как вла де ние, об ла да ние че ло ве-
ком со от вет ству ю щей ком пе тен-
ци ей, лич ност ное от но ше ние к ней 
и пре дме ту дея тель но сти [10]. Со-
глас но А.П. Са до хи ну, по ня тие 
«ком пе тен ция» вы ра жа ет со дер-
жа ние то го или ино го ви да дея-
тель но сти, а «ком пе тен тность» – 
со во куп ность ка честв лич но сти, 
необ хо ди мых для реа ли за ции это-
го со дер жа ния [8, с. 131]. 

В по со бии «Но вый сло варь ме-
то ди че ских тер ми нов и по ня тий» 
при во дит ся оп ре де ле ние по ня тия 

«ком пе тен ция» как со во куп но сти 
зна ний, на вы ков, уме ний, фор ми-
руе мых в про цес се обу че ния той 
или иной дис цип лине. В ка че стве 
при ме ров рас смат ри ва ют ся грам ма-
ти че ская, лек си че ская, стра но вед че-
ская ком пе тен ции. Ком пе тен тность 
рас смат ри ва ет ся как свой ства, ка-
че ства лич но сти, оп ре де ляю щие 
ее спо соб ность к вы пол не нию дея-
тель но сти на ос но ве при об ре тен-
ных ком пе тен ций [1, с. 107]. 

А.Н. Щу кин рас смат ри ва ет раз-
ные тре бо ва ния к спо соб но стям 
обу чаю щих ся и их ком пе тен ци-
ям (язы ко вая, со цио куль тур ная, 
стра те ги че ская и др.) при из уче нии 
ино стран ных язы ков. Ав тор по-
ла га ет, что в за ви си мо сти от це ли 
и со дер жа ния обу че ния рус ско му 
язы ку как ино стран но му (да лее – 
РКИ), ком пе тен ция и ком пе тен-
тность бу дут от но сить ся к объ ек-
ту вла де ния (competence) и объ ек ту 
при ме не ния (application), вклю чая 
в се бя язы ко вую, ре че вую, ком му-
ни ка тив ную и со цио куль тур ную 
ком пе тен ции и ком пе тен тно сти 
[11, с. 20]. Ис сле до ва тель под твер-
жда ет важ ность ов ла де ния ря дом 
ком пе тен ций при обу че нии РКИ.

В 1996 го ду в док ла де меж ду-
на род ной ко мис сии по об ра зо ва-
нию для XXI ве ка «Об ра зо ва ние: 
со кры тое со кро ви ще» ЮНЕС КО 
бы ли впер вые пре дстав ле ны че-
ты ре клю че вых эле мен та ком пе-
тен ции: учим ся по лу чать зна ния 
(learning to know), учим ся де лать 
(learning to do), учим ся жить вме-
сте (learning to live together), учим-
ся быть (learning to be) [3, с. 37]. 
Позд нее был до бав лен пя тый эле-
мент: учим ся ме нять ся (learning to 
change). В даль ней шем в раз ных 
об ла стях на уки бы ли раз ра бо та-
ны стан дар ты клю че вых ком пе-
тен ций, сфор ми ро вал ся ком пе тен-
тност ный под ход в об ра зо ва нии.

По ито гам ана ли за при ве ден ных 
вы ше и дру гих де фи ни ций мож но 
оп ре де лить ком пе тен цию как ба-
зо вое, стан дар ти зи ро ван ное и обо-
бщен ное по ня тие. Ком пе тен ция 
рас смат ри ва ет ся как со дер жа ние 
то го или ино го ви да дея тель но сти; 
по тен ци аль ные воз мож но сти; со-

во куп ность зна ний, уме ний, на вы-
ков, спо со бов дея тель но сти, фор ми-
руе мых в про цес се обу че ния; пси-
хо ло ги че ских но во об ра зо ва ний, 
необ хо ди мых для ка че ствен но го, 
про дук тив но го вы пол не ния оп-
ре де лен но го кру га дей ствий, про-
яв ляю щих ся в ком пе тен тно стях 
че ло ве ка. Ком пе тен тность оп ре-
де ля ет ся как со во куп ность свой-
ств, ка честв лич но сти; прак ти че-
ский опыт; вла де ние че ло ве ком 
со от вет ству ю щей ком пе тен ци ей; 
лич ност ное от но ше ние к пре дме-
ту дея тель но сти; го тов ность к при-
ме не нию зна ний, ком пе тен ций. 

Ком пе тен ции мож но при об ре сти 
в про цес се обу че нии, они яв ля ют ся 
ре зуль та том об ра зо ва тель но го про-
цес са, их лег че из ме рить и оце нить 
(на при мер, в рам ках си сте мы оцен-
ки учеб ной дис цип ли ны), чем ком-
пе тен тность. Оп ре де лен ные груп-
пы ком пе тен ций (уни вер саль ные, 
к ко то рым, со глас но ФГОС ВО, от-
не се на в том чис ле и «Ком му ни-
ка ция») необ хо ди мо сфор ми ро-
вать у всех обу чаю щих ся, дру гие 
(про фес сио наль ные) – в со от вет-
ствии с вы бран ной спе ци аль но-
стью. Ком пе тен тность ха рак те ри-
зу ет ся ин ди ви ду аль ной ва риа тив-
но стью – ины ми сло ва ми, у лю дей, 
об ла даю щих ана ло гич ны ми ком-
пе тен ция ми, мо жет быть раз ный 
ком пе тен тност ный про филь, за-
ви ся щих от лич ност ных ка честв, 
име ю ще го ся опы та. Про ве рить ее 
сфор ми ро ван ность мож но толь-
ко на прак ти ке, при этом глав ным 
кри те ри ем яв ля ет ся сте пень эф-
фек тив но сти ра бо ты спе циа ли ста.

На ос но ве про ве ден но го ана ли за 
мы сфор му ли ро ва ли ра бо чие оп ре-
де ле ния ба зо вых по ня тий ис сле до-
ва ния. Ком пе тен ция – это со во куп-
ность зна ний, уме ний, на вы ков, 
необ хо ди мых в оп ре де лен ной об ла-
сти, фор ми руе мых в про цес се обу-
че ния той или иной дис цип лине. 
Ком пе тен тность – свой ства, ка че-
ства лич но сти, от ли чаю щие ин ди-
ви да от дру гих, оп ре де ляю щие его 
спо соб ность к вы пол не нию дея-
тель но сти на ос но ве име ю щих ся 
ком пе тен ций. Дан ные фор му ли-
ров ки по зво ля ют пе рей ти к срав ни-
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ»
И «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

тель но му ана ли зу по ня тий «меж-
куль тур ная ком пе тен ция» и «меж-
куль тур ная ком пе тен тность». 

Оп ре де ле ние по ня тия «меж куль-
тур ная ком пе тен ция» пре дстав ле-
но в по со бии «Но вый сло варь ме-
то ди че ских тер ми нов и по ня тий». 
Меж куль тур ная ком пе тен ция – это 
«спо соб ность че ло ве ка су ще ство вать 
в по ли куль тур ном об ще стве, до сти-
гать ус пеш но го по ни ма ния пре дста-
ви те лей дру гих куль тур и пре дста-
ви те лей сво ей куль ту ры» [1. с, 134]. 
Для фе но ме на «меж куль тур ная ком-
пе тен тность» на дан ном эта пе от-
сут ству ет еди ное тол ко ва ние. С це-
лью вы яв ле ния раз ли чий меж ду 
дву мя рас смат ри вае мы ми кон цеп-
та ми с опо рой на ре зуль та ты ис сле-
до ва ний Э.Г. Ази мо ва, А.Л. Бер ди-
чев ско го, M. Бай ра ма, Д.Б. Гуд ко ва, 
Г.В. Ели за ро вой, Ю.Н. Еме лья но ва, 
В.Г. Кос то ма ро ва, О.А. Ле он то вич, 
А. Ни кол са, Д. Сти вен са, В.П. Фур ма-
но вой, А.Н. Щу ки на и дру гих по пы-
та ем ся пре дста вить струк ту ру меж-
куль тур ной ком пе тен ции. 

В сво ей ра бо те М. Бай рам, А. Ни-
колс и Д. Сти венс вы де ля ют сле-
дую щие ком по нен ты меж куль тур-
ной ком пе тен ции: 
• меж куль тур ные от но ше ния (in-
tercultural attitudes) – от кры тость 
и го тов ность вый ти за рам ки сво-
ей куль ту ры и по нять, при нять чу-
жую куль ту ру; 
• зна ния (knowledge) о спе ци фи-
ке куль ту ры;
• уме ния: ин тер пре та ции и ус та-
нов ле ния свя зи (skills of interpret-
ing and relating); по ис ка и вза и мо-
дей ствия (skills of discovery and in-
teraction), а так же осоз нан ность 
куль тур ной кри ти ки (critical cul-
tural awareness) [12, с. 5–7]. 

Мы счи та ем, что от кры тость и го-
тов ность при нять чу жую куль ту ру 
дол жны быть ос но ва ны на зна нии 
сво е го и чу жо го язы ков и куль тур – 
в ос но ва нии меж куль тур ной ком-
пе тен ции дол жен ле жать ког ни тив-
ный ком по нент. По доб ный под ход 
пре дстав лен в ра бо те А.Л. Бер ди-
чев ско го, вы де ляю ще го три уров-
ня меж куль тур ной ком пе тен ции:
• ког ни тив ный – вла де ние зна-
ния ми об об щем и раз ли чи ях 
в цен но стях, нор мах и об раз цах 

по ве де ния во вза и мо дей ству ю щих 
куль ту рах; 
• аф фек тив ный – вла де ние уме ни ем 
встать на по зи цию пар тне ра по меж-
куль тур но му об ще нию и иден ти фи-
ци ро вать воз мож ный кон фликт как 
обус лов лен ный цен но стя ми и нор-
ма ми куль ту ры пар тне ра; 
• ком му ни ка тив но- по ве ден че-
ский – вла де ние уме ния ми осу-
ще ствлять кон крет ные дей ствия 
в си туа ции меж куль тур но го вза-
и мо дей ствия [2, с. 8].

Вы де ле ние дан ных уров ней ус-
лов но, так как в ре аль ном об ра зо-
ва тель ном про цес се труд но вы чле-
нить от дель ные эта пы фор ми ро ва-
ния меж куль тур ной ком пе тен ции 
обу чаю щих ся, оп ре де лен ные зна-
ния и уме ния мо гут фор ми ро вать-
ся од но вре мен но.

В ра бо тах Т.В. Амель чен ко, 
Ю.Н. Еме лья но ва, И.П. Ис ак жа но-
ва, А.Н. Са до хи на, Я.С. Са мош ки-
на, О.И. Си до рен ко рас смат ри ва-
ет ся по ня тие «ком му ни ка тив ная 
ком пе тен тность» как си сте ма внут-
рен них ре сур сов, необ хо ди мых для 
по стро е ния эф фек тив но го ком му-
ни ка тив но го дей ствия в оп ре де лен-
ном кру ге си туа ций меж лич ност-
но го вза и мо дей ствия [цит. по: 6].

В струк ту ре ком му ни ка тив ной 
ком пе тен тно сти вы де ля ют: 
• ком му ни ка тив ные зна ния – зна ние 
о су щно сти и ви дах об ще ния, фа-
зах и за ко но мер но стях его раз ви тия, 
ком му ни ка тив ные ме то ды и при-
емы, их при ме не ние, воз мож но сти 
и ог ра ни че ния в раз ных си туа ци ях;
• ком му ни ка тив ные уме ния – ор га-
ни зо вы вать текст со об ще ния в адек-
ват ную фор му, ре че вые уме ния; 
уме ния гар мо ни зи ро вать внеш-
ние и внут рен ние про яв ле ния, по-
лу чать об рат ную связь, пре одо ле-
вать ком му ни ка тив ные ба рье ры; 
ин те рак тив ные уме ния;
• ком му ни ка тив ные спо соб но сти как 
ин ди ви ду аль но- пси хо ло ги че ские 
свой ства лич но сти, от ве чаю щие тре-
бо ва ни ям ком му ни ка тив ной дея тель-
но сти и обес пе чи ваю щие ее быст рое 
и ус пеш ное осу ще ствле ние [4].

Так же зна чи мым для на ше-
го ис сле до ва ния яв ля ет ся под ход 
И.А. Зим ней, вы де ляю щей сле дую-
щие ком по нен ты ком пе тен тно сти:

• мо ти ва ци он ный – го тов ность 
к про яв ле нию ком пе тен тно сти;
• ког ни тив ный – вла де ние зна ни-
ем со дер жа ния ком пе тен тно сти;
• по ве ден че ский – опыт про яв ле-
ния ком пе тен тно сти в раз но об раз-
ных стан дарт ных и не стан дарт ных 
си туа ци ях;
• цен ност но- смыс ло вой – от но ше-
ние к со дер жа нию ком пе тен тно сти 
и объ ек ту ее при ло же ния;
• эмо цио наль но- во ле вой – эмо-
цио наль но- во ле вая ре гу ля ция про-
цес са и ре зуль та та про яв ле ния 
ком пе тен тно сти [5].

C опо рой на вы яв лен ные на-
ми вза и мос вя зи меж ду по ня тия-
ми «ком пе тен ция» и «ком пе тен-
тность», струк ту ру и оп ре де ле-
ние меж куль тур ной ком пе тен ции 
и ком му ни ка тив ной ком пе тен тно-
сти мож но с фор му ли ро вать ра бо-
чую де фи ни цию для кон цеп та 
«меж куль тур ная ком пе тен тность».

Меж куль тур ная ком пе тен тность 
ха рак те ри зу ет ся го тов но стью ин ди-
ви да осу ще ствлять меж куль тур ное 
вза и мо дей ствие; на ли чи ем ши ро ко-
го кру га ком му ни ка тив ных уме ний, 
со цио куль тур ных зна ний, обес пе чи-
ваю щих по ло жи тель ное от но ше ние 
к язы ку и куль ту ре дру гих на ро дов; 
осоз на ни ем цен но стей сво ей и иной 
куль ту ры, сходств и раз ли чий меж-
ду ни ми; спо соб но стью эф фек тив-
но вклю чать ся в диа лог куль тур [8]; 
опы том про яв ле ния со от вет ству ю-
щих ком пе тен ций в раз но об раз ных 
си туа ци ях меж куль тур но го вза и-
мо дей ствия.

Та ким об ра зом, меж куль тур ная 
ком пе тен ция вклю ча ет ког ни тив-
ный, аф фек тив ный и ком му ни ка-
тив ный ком по нен ты, фор ми ру ет-
ся у ин ди ви да в пе ри од по лу че ния 
об ра зо ва ния. Меж куль тур ная ком-
пе тен тность ба зи ру ет ся на меж-
куль тур ной ком пе тен ции и лич-
ных ка че ствах че ло ве ка (тем пе-
ра мент, от но ше ние к диа ло гу 
с людь ми иной куль ту ры и др.).

Р е ше ние за да чи ис сле до ва ния, 
свя зан ной с фор му ли ров кой ра бо чих 
оп ре де ле ний его ба зо вых по ня тий, 
по зво ля ет пе рей ти к эта пу по стро е-
ния си сте мы ра бо ты по фор ми ро ва-
нию меж куль тур ной ком пе тен ции 
сту ден тов в ву зах Ки тая.
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Все ста тьи, пре дстав лен ные к пуб ли ка ции в жур на ле, про хо дят неза ви си мое ре цен зи ро ва ние и про ве ря ют ся 
на ори ги наль ность. 

Ре дак ци он ный со вет
Че пур ных Еле на Ев ге нье вна, ФГУП «Меж ду на род ное ин фор ма ци он ное агент ство «Рос сия се го дня» (пред се да-
тель)
Ар жа но ва Ири на Ва ди мов на, На цио наль ный фонд под го тов ки кад ров, На цио наль ное ак кре ди та ци он ное 
агент ство
Бо ло тов Вик тор Алек сан дро вич, Рос сий ская ака де мия об ра зо ва ния, На цио наль ный ис сле до ва тель ский уни-
вер си тет Вы сшая шко ла эко но ми ки
Гри шан ков Дмит рий Эду ар до вич, рей  тин го вое агент ство RAEX, экс перт ные со ве ты при Ми ни стер стве про све ще-
ния РФ и при Го су дар ствен но й  ду ме Фе де раль но го со бра ния РФ
Дё мин Вик тор Ми хай ло вич, Крас но гор ский го су дар ствен ный оп ти коэ лек трон ный кол ледж, Со юз ди рек то ров 
сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний Рос сии
Зер нов Вла ди мир Алек сее вич, Рос сий ская ака де мия об ра зо ва ния, Ас со циа ция него су дар ствен ных ву зов Рос-
сии, Рос сий ский со юз рек то ров, Рос сий ский но вый уни вер си тет
Ка ра мур зов Ба рас би Су лей ма но вич, Рос сий ская ака де мия об ра зо ва ния, Меж ду на род ная ка фед ра ЮНЕС КО 
«Об ра зо ва ние и вос пи та ние в ду хе куль ту ры ми ра и прав че ло ве ка», Мос ков ский го су дар ствен ный уни вер си тет
Куд ряв цев Ни ко лай Ни ко лае вич, Рос сий ская ака де мия на ук, Рос сий ский со юз рек то ров, Со вет рек то ров Мос-
квы и Мос ков ской об ла сти, Мос ков ский фи зи ко- тех ни че ский ин сти тут
Ло ба нов Иван Ва си лье вич, Рос си й  ский эко но ми че ский уни вер си тет име ни Г.В. Пле ха но ва
Луб ков Алек сей Вла ди ми ро вич, Рос сий ская ака де мия об ра зо ва ния, Ев ра зий ская ас со циа ция пе да го ги че ских 
уни вер си те тов, Мос ков ский пе да го ги че ский го су дар ствен ный уни вер си тет
Мер ку ло ва Га ли на Ива нов на, Об ще рос сий ский про фсо юз ра бот ни ков об ра зо ва ния РФ
Са дов ни чий Вик тор Ан то но вич, Рос сий ская ака де мия на ук, Рос сий ский со юз рек то ров, Мос ков ский го су дар-
ствен ный уни вер си тет им. М.В. Ло мо но со ва
Стри ха нов Ми ха ил Ни ко лае вич, Рос сий ская ака де мия об ра зо ва ния, Рос сий ский со юз рек то ров, Мос ков ский 
ин же нер но- фи зи че ский ин сти тут
Строн гин Ро ман Гри го рье вич, Рос си й  ски й  со юз рек то ров, Об ще ствен ная па ла та Ни же го род ско й  об ла сти, 
Со вет рек то ров ву зов При волж ско го фе де раль но го ок ру га и Ни же го род ско й  об ла сти, Ни же го род ски й  го су дар-
ствен ны й  уни вер си тет име ни Н.И. Ло ба чев ско го
Фи лип пов Вла ди мир Ми хай ло вич, Рос сий ская ака де мия об ра зо ва ния, Рос сий ский уни вер си тет друж бы на ро дов
Ше ста ков Алек сандр Лео ни до вич, Рос сий ский со юз рек то ров, Со вет рек то ров Ураль ско го фе де раль но го 
ок ру га, Юж но- Ураль ский го су дар ствен ный уни вер си тет
Эс кин да ров Ми ха ил Абдрах ма но вич, Рос сий ская ака де мия на ук, Рос сий ский со юз рек то ров, Фи нан со вый 
уни вер си тет при Пра ви тель стве РФ

Меж ду на род ный ре дак ци он ный со вет
Хал му ра дов Ру стам Иб ра ги мо вич, Са мар канд ский го су дар ствен ный уни вер си тет, Рес пуб ли ка Уз бе кис тан 
(пре дсе да тель)
Гей да ро ва Эль ви ра Акиф гы зы, Ба кин ский го су дар ствен ный уни вер си тет, Рес пуб ли ка Азер бай джан
Ден чев Сто ян Ге ор ги ев, Уни вер си тет биб лио те ко ве де ния и ин фор ма ци он ных тех но ло гий Со фии, Рес пуб-
ли ка Бол га рия
Мак ро Кен нет, Ка ли фор ний ский го су дар ствен ный по ли тех ни че ский уни вер ситет, Соединенные Штаты Америки
Пак Юрий Николаевич, Казахстанская национальная академия естественных наук, Карагандинский госу-
дарственный технический университет, Республика Казахстан
Якубов Эдуард, Холонский технологический институт, Израиль
Махмут АК, Стамбульский университет, Турецкая Республика
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