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FORMATION OF THE VALUE AND WORLDVIEW SPHERE OF THE PERSONALITY OF FUTURE TEACHERS. The article updates a problem of forming the 
professional and personal sphere of the future teacher on the basis of the systematic development of his spiritual and moral values. The particular significance of this 
issue is due to the key role of pedagogical work in the preservation and transmission of basic sociocultural values, which determines its high significance for society 
and the state. The implementation of this model is reflected in the experience of Vladivostok State University, where the integration of spiritual and moral values   into 
the educational process is considered as a priority condition for the development of the personality of a future teacher. The conceptual position presented in the article 
reveals the role of the spiritual and value sphere in the professional and personal development of pedagogical students, which allows them to form ideological attitudes, 
moral qualities and professional competencies that are in demand in the modern education system.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ  
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

В статье актуализируется проблема формирования профессиональной и личностной сфер будущего педагога на основе системного развития его духов-
но-нравственных ценностей. Особая значимость данного вопроса обусловлена ключевой ролью педагогического труда в сохранении и трансляции базовых 
социокультурных ценностей, что определяет его высокую значимость для общества и государства. Реализация данной модели нашла отражение в опыте 
Владивостокского государственного университета (ВВГУ), где интеграция духовно-нравственных ценностей в образовательный процесс рассматривается 
как приоритетное условие становления личности будущего педагога. Представленная в статье концептуальная позиция раскрывает роль духовно-цен-
ностной сферы в профессиональном и личностном развитии студентов педагогического профиля, что позволяет сформировать у них мировоззренческие 
установки, нравственные качества и профессиональные компетенции, востребованные в современной системе образования.

Ключевые слова: высшее образование, духовно-нравственные ориентиры, становление личности, педагогический труд, будущие педагоги, 
волонтерская деятельность

Актуальность исследуемой проблематики обусловлена её высокой соци-
альной значимостью. Речь идёт о необходимости формирования духовно-нрав-
ственных ценностей у будущих педагогов в системе высшего образования. Дан-
ная задача является чрезвычайно важной, так как от её успешного решения во 
многом зависит качество подготовки педагогических кадров, способных осущест-
влять эффективную воспитательную работу с подрастающим поколением.

Цель данного исследования – представить и научно обосновать модель 
формирования духовно-нравственных ценностей личности будущего педагога в 
условиях университетского образования.

Задачи исследования: 1. Выявить и проанализировать методологию клю-
чевых духовно-нравственных ценностей, составляющих основу развития лично-
сти студента. 2. Обосновать потенциал волонтерской деятельности как средства 
развития нравственных качеств личности студентов-педагогов. 3. Определить 
организационно-педагогические условия создания и функционирования воспи-
тательно-ориентирующей среды в образовательном пространстве университета.

Достижение поставленной цели и решение обозначенных задач позволит 
сформировать целостное представление о процессе развития духовно-нрав-
ственных ценностей личности будущих педагогов в вузах.

Научная новизна: представленное исследование вносит существенный 
вклад в теорию и методику профессиональной подготовки педагогических ка-

дров, обогащая её новыми методологическими подходами к формированию ду-
ховно-нравственной культуры будущих учителей.

Теоретическая значимость работы определяется как разработкой концеп-
туальных основ развития духовно-нравственной культуры студентов педагогиче-
ских направлений, так и обоснованием модели поэтапного становления их про-
фессионально-личностных ценностей, что вносит вклад в совершенствование 
теории профессиональной подготовки педагогических кадров.

Практическая значимость данного исследования заключается в возможно-
сти использования ее результатов для совершенствования образовательной и 
воспитательной практик в вузе.

Духовная жизнь человека является важнейшей социокультурной, мораль-
но-этической и психолого-педагогической проблемой, определяющей характер 
взаимоотношений личности с окружающим миром. Ключевую роль в данном 
процессе играют фундаментальные духовные ценности, лежащие в основе 
индивидуального и общественного бытия. Выступая в качестве смысложизнен-
ных и смыслообразующих ориентиров, они удовлетворяют базовые духовные 
потребности людей, формируют мировоззренческие позиции, жизненные идеа-
лы и интересы, пронизывая все сферы человеческой деятельности. Основное 
содержание ценностных ориентаций составляют фундаментальные категории, 
такие как истина, добро, гражданственность, чувство долга, совесть, справед-
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ливость, свобода. Данные понятия представляют собой базовые ориентиры для 
личностного развития и нравственного самосовершенствования человека. Осо-
бую значимость в этом контексте приобретают слова выдающегося философа 
Иммануила Канта, который подчеркивал: «… две вещи наполняют душу всегда 
новым и все более сильным удивлением и благоговением – это звездное небо 
надо мной и моральный закон во мне» [1]. Данное высказывание указывает на 
неразрывную связь духовно-нравственной сферы с мироустройством и внутрен-
ним миром личности.

Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина РФ, данный процесс рассматривается как базовый фактор, опре-
деляющий развитие государства в целом. Духовно-нравственное развитие и вос-
питание российского гражданина выступает важнейшим условием обеспечения 
духовного единства народа, формирования общих моральных ценностей, кон-
солидирующих общество. Кроме того, успешная реализация этого направления 
является определяющим условием политической и экономической стабильности 
в государстве [2]. В Концепции акцентируется внимание на том, что процесс ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности осуществляется посред-
ством взаимодействия человека с различными социокультурными институтами 
и средами, в том числе семьей, родственным окружением, дружескими связями, 
природной средой и социальным окружением. Различные социальные институты 
и среды наполняют конкретным содержанием ключевые понятия духовно-нрав-
ственной сферы, такие как «Россия», «Родина», «малая Родина», «Отчизна», 
«Отечество», «родная земля», «родной язык», «мой род», «моя семья», «мои 
корни», «родной дом» и другие. Именно в рамках этих социальных институтов 
и сред происходит освоение и трансляция базовых национальных ценностей, 
которые составляют основное содержание процесса духовно-нравственного раз-
вития, воспитания и социализации личности. Данные ценности сохраняются и 
передаются от поколения к поколению в социально-исторических, культурных и 
семейных традициях многонационального народа России. Они выступают клю-
чевыми ориентирами, определяющими направленность и содержание воспита-
тельной работы с подрастающим поколением. Следует отметить, что вышеозна-
ченные ценности являются важнейшим фактором успешного развития страны в 
современных условиях [3].

Базовые национальные ценности выступают в качестве фундамента це-
лостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания обуча-
ющихся, определяя содержание урочной, внеурочной и внешкольной деятель-
ности. В организации такого пространства должно быть четко согласованное 
взаимодействие всех участников воспитательного процесса. К ним относятся 
семья; образовательные и общественные организации; учреждения культуры и 
спорта; традиционные российские религиозные объединения и т. п. Только при 
согласованных усилиях всех перечисленных социальных субъектов становится 
возможным формирование целостного пространства духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.

Образовательная сфера является ключевой областью, в которой происхо-
дит формирование как человеческого, так и социального капитала. Ввиду ключе-
вой роли духовно-нравственных ценностей в становлении и развитии личности, 
усилия общества и государства должны быть сфокусированы именно на этой 
сфере. Духовно-нравственные ценности определяют мировоззренческие уста-
новки, ориентиры и смысложизненные ориентации индивида, формируют его 
отношение к себе, другим людям, обществу, природе, государству. В этих усло-
виях закономерно возникает вопрос о том, кто должен управлять человеческой 
деятельностью на этапе развития личности индивида в современной социаль-
но-культурной ситуации, характеризующейся кризисом духовности, нравственно-
сти и утратой личностью ее духовно-нравственных ориентиров.

Данная проблема приобретает особую актуальность в контексте наблюда-
емых тенденций, связанных с кризисом личности вследствие утраты ее базовых 
духовно-нравственных ценностей. Поиск ответа на этот вопрос становится одной 
из ключевых задач современной теории и практики педагогической науки и об-
разования.

Обесценивание, утрата или трансформация традиционных духовно-нрав-
ственных ориентиров привели к размыванию ценностно-мировоззренческих 
основ общественного бытия. Это способствовало росту социальной напря-
женности, дезинтеграции общества, усилению эгоистических установок и по-
требительских тенденций в массовом сознании. Данный процесс затронул как 
подрастающее поколение, так и их родителей, резко снизив воспитательное воз-
действие российской культуры, искусства и образования как важнейших факто-
ров формирования нравственности. Все более заметной становится постепенная 
утрата обществом традиционных для российской культуры нравственных устано-
вок. Анализ современного общественного сознания свидетельствует о широком 
распространении ряда деструктивных явлений: равнодушие, выражающееся в 
безразличном, отстраненном отношении к значимым социальным, культурным и 
политическим процессам; эгоизм, проявляющийся в ориентации исключительно 
на удовлетворение личных потребностей и интересов в ущерб общественным; 
цинизм, характеризующийся утратой уважения к общепринятым нормам, тради-
циям и ценностям; немотивированная агрессивность, выражающаяся в склон-
ности к конфликтному, деструктивному поведению; неуважительное отношение 
к социальным нормам, правилам и предписаниям, игнорирование гражданских 
обязанностей. Представленные тенденции свидетельствуют о глубоком кри-

зисе духовно-нравственной сферы, охватывающем различные группы населе-
ния. Данная ситуация требует разработки и реализации эффективных мер, на-
правленных на восстановление, сохранение и трансляцию базовых ценностей 
отечественной культуры, искусства и образования, играющих ключевую роль в 
формировании нравственного сознания личности. Безусловно, исторически сло-
жившаяся миссия по формированию нового человека должна быть возложена на 
учителя, педагога, который способен утверждать в образовательном простран-
стве России авторитет духовности и идеалы человеколюбия.

Современное образование функционирует как открытая социально-педаго-
гическая система, в которой участвует множество субъектов, обладающих про-
фессиональным опытом и стремящихся передать его другим. Данный принцип 
открытости рассматривается как особая способность организации жизнедеятель-
ности образовательной организации, предполагающий ее активное взаимодей-
ствие с социумом [4; 5]. В таком взаимодействии в равной степени заинтере-
сованы все участники образовательного процесса. Готовность образовательной 
системы к сотрудничеству с различными социальными институтами является 
одной из ключевых характеристик ее открытости, свидетельством ее демокра-
тичности и ориентации на взаимодействие с социальным окружением [6]. Таким 
образом, учитель и педагог как ведущие субъекты образовательного процесса 
призваны выступать носителями и трансляторами духовно-нравственных ценно-
стей и ориентиров в современном образовательном пространстве. В свою оче-
редь, сама система образования должна быть открыта к активному взаимодей-
ствию с различными социальными институтами в целях консолидации усилий по 
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

В посланиях Президента Российской Федерации В.В. Путина Федераль-
ному собранию последовательно подчеркивается ключевая роль образования в 
процессе духовно-нравственной консолидации российского общества [7]. Уделя-
ется особое внимание тому, что образование должно стать важнейшим фактором 
сплочения общества перед лицом внешних и внутренних вызовов, укрепления 
социальной солидарности, повышения уровня доверия личности к жизни в Рос-
сии, к согражданам, обществу и государству, к настоящему и будущему своей 
страны. Особо подчеркивается важность на школьном этапе обучения сосредо-
точения на интеллектуальной, гражданственной, духовной и культурной жизни 
обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному институту, 
через который проходят все граждане России, рассматривается в качестве ин-
дикатора ценностного и морально-нравственного состояния общества и государ-
ства. Таким образом, образование, и в первую очередь общее образование, пози-
ционируется как ключевой механизм духовно-нравственного развития личности, 
формирования ее гражданской позиции и приверженности российским культур-
но-историческим традициям. Данный подход отражает стратегический приоритет 
государственной политики в сфере образования.

Современные тенденции развития общества акцентируют высокую соци-
альную значимость педагогического труда, определяя при этом повышенные тре-
бования к личности учителя как носителя духовности. Еще с древнейших времен 
общество доверяло педагогу самое ценное – воспитание и обучение детей, рас-
сматривая его как наиболее мудрого, опытного и высоконравственного человека 
[8; 9; 10].

Предназначение учителя заключается в трансляции прогрессивных духов-
ных идей и высокой морали. Нравственный облик педагога раскрывается через 
систему его отношений к основной профессиональной и общественной деятель-
ности, к обучающимся, их родителям и другим людям, к самому себе. Описанные 
особенности взаимодействия между участниками образовательного процесса яв-
ляются наглядной иллюстрацией и убедительным практическим комментарием к 
нравственным ценностям и идеалам, которые утверждаются и транслируются в 
рамках образовательной деятельности. Характер отношений между педагогом и 
обучающимися, основанный на взаимном уважении, доверии и сотрудничестве, 
демонстрирует воплощение в реальной практике таких духовно-нравственных 
ориентиров, как гуманизм, альтруизм, ответственность. Подобная модель меж-
личностного взаимодействия в образовательной среде выступает действенным 
средством инкультурации подрастающего поколения, усвоения ими общечело-
веческих и национальных моральных норм, нравственных идеалов и традиций.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что современная образовательная 
ситуация осложняется определенными институциональными барьерами и огра-
ничениями, которые накладывают определенные рамки на возможности реали-
зации образовательных и воспитательных инициатив. Данные институциональ-
ные факторы обусловлены спецификой нормативно-правового регулирования, 
организационных структур, распределения полномочий и ресурсов в системе 
высшего образования. Их преодоление требует комплексных управленческих, 
организационных и методических решений на различных уровнях. На данный 
момент в РФ пока не разработаны и не приняты федеральные государственные 
стандарты в области воспитания, которые учитывали бы актуальные социокуль-
турные условия и тренды. Отсутствие нормативно закрепленных, единых для 
всей системы образования воспитательных ориентиров и требований затрудняет 
целенаправленную, системную работу по духовно-нравственному развитию под-
растающего поколения. Это снижает эффективность реализации воспитательной 
функции образования, препятствует обеспечению преемственности в формиро-
вании базовых ценностно-смысловых установок личности на различных уровнях 
и ступенях обучения. Данное обстоятельство актуализирует необходимость раз-
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работки и внедрения в образовательную практику федеральных государствен-
ных стандартов воспитания, адекватных современным социокультурным реали-
ям и ориентированных на укрепление духовно-нравственных основ российского 
общества. Это будет способствовать повышению целостности и системности 
воспитательной работы, ее результативности в аспекте личностного развития об-
учающихся. Несмотря на это, общество и государство продолжают предъявлять 
высокие моральные требования к личности современного учителя. Более того, 
в рамках множества дискуссионных площадок, посвященных вопросам образо-
вания, все чаще обсуждаются проблемы, связанные с необходимостью транс-
формации системы профессиональной подготовки педагогических кадров, раз-
вития их ключевых компетенций, соответствующих требованиям времени [11; 12].  
В современный педагогический дискурс активно внедряются понятия «мягких» 
или «гибких» компетенций (soft skills) педагога, наполненные комплексом мораль-
но-этических конструктов. К данным «мягким» компетенциям относятся такие 
характеристики, как со-участие – готовность и способность педагога разделять 
переживания, устремления и проблемы обучающихся, оказывать им эмоциональ-
ную поддержку; со-творчество – умение создавать условия для совместной, про-
дуктивной деятельности педагога и обучающегося, основанной на взаимном до-
верии и уважении; со-дружество – установление доброжелательных, партнерских 
отношений между педагогом и обучающимися, основанных на взаимопонимании 
и взаимопомощи; со-переживание – умение педагога эмпатийно относиться к 
внутреннему миру обучающихся, сопереживать их чувствам и переживаниям [13]. 
Актуализация «мягких» компетенций педагога обеспечивает личностно ориенти-
рованный, субъект-субъектный характер образовательного процесса.

Вузовская подготовка будущих педагогов должна быть выстроена таким об-
разом, чтобы переход от нравственного сознания к нравственным чувствам и да-
лее – к нравственным действиям осуществлялся целенаправленно и системно. 
Только в этом случае у выпускников педагогических направлений будет сформи-
рована готовность к реализации воспитательной функции в профессиональной 
деятельности, к трансляции духовно-нравственных ценностей подрастающему 
поколению [13]. В студенческой среде осознание значимости влияния мораль-
но-этических установок и духовно-нравственных ценностей на гармоничное раз-
витие личности часто не зависит от личных предпочтений, выбора и желаний 
обучающихся. Преподаватель-куратор может успешно изменить неправильно 
сформированные убеждения студентов, доказав им важность ценностей как ка-
тегории нравственного воспитания не только для самой личности, но и для дру-
гих людей. Для этого могут использоваться методы убеждения, приведение необ-
ходимых практико-ориентированных доводов, опора на морально-нравственные 
принципы, что, безусловно, помогает дифференциации ценностных ориентиров 
обучающихся.

Особое значение в контексте формирования духовно-нравственных ка-
честв будущих педагогов следует отвести дисциплинам гуманитарного цикла. 
Они играют ключевую роль в развитии духовной сферы личности студентов и 
повышении их нравственного потенциала. При педагогической подготовке необ-
ходимо уделять особое внимание духовной наполненности содержания учебных 
дисциплин. Важно обращаться к фундаментальным вопросам нравственности, 
рассматривать ценностно-мировоззренческие аспекты человеческого бытия. 
Это позволит студентам-педагогам осмыслить высшие смыслы и идеалы, сфор-
мировать целостное представление о морально-этических основах профессио-
нальной деятельности. Приобретение глубоких знаний в области гуманитарных 
наук будет способствовать развитию у будущих учителей рефлексивных способ-
ностей, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и другим 
людям. Однако, как показывает практика, одного лишь транслирования знаний 
о духовности недостаточно для их эффективного усвоения и проявления в по-
ведении будущих специалистов. Таким образом, успешность формирования ду-
ховно-нравственных ценностей студенческой молодежи определяется не только 
содержанием образования, но и методами педагогического воздействия, направ-
ленными на преобразование ценностных установок обучающихся, приведение их 
в соответствие с общественными и профессиональными идеалами.

Следует отметить, что простая трансляция знаниевой нормы должна быть 
направлена соответствующими потребностями, мотивами и предполагать актуа-
лизацию у студента таких качеств, как со-присутствие, со-действие, со-чувствие, 
со-переживание, со-участие. Для обеспечения включения обучающихся в «жи-
вую» деятельность необходимо максимально задействовать широкие возмож-
ности как учебного процесса, так и внеучебной активности в вузе. В частности, 
это могут быть тренинги, практики, различные виды социально ориентированной 
деятельности. [14]. Такая организация образовательной среды позволяет обеспе-
чить эффективное формирование у будущих педагогов не только теоретических 
знаний в области духовно-нравственных ценностей, но и соответствующих лич-
ностных качеств, практических умений и навыков их реализации в деятельности.

Волонтерская деятельность как социально значимая структура в форми-
ровании процесса социально развитой личности среди студенческой молодежи 
играет особую роль. Волонтерство представляет собой добровольную и безвоз-
мездную помощь обществу и конкретному человеку, выступая созидательной си-
лой, направленной на построение здорового сообщества, проявление милосер-
дия, сострадания, бескорыстного соучастия и гуманности. Данная деятельность 
требует от ее участников актуализации ценностно-смысловой сферы, связанной 
с профессионально-личностными качествами будущих педагогов и, таким обра-
зом, выступает эффективным средством их воспитания, социализации и само-
реализации.

Члены волонтерского Центра ВВГУ активно задействованы в различных 
видах добровольческой деятельности. Студенты-волонтеры оказывают помощь 
детским домам и домам престарелых, организуют «экологические десанты», 
выезжают с благотворительными концертами, проводят рейды по очистке город-
ской территории, участвуют в организации значимых мероприятий регионально-
го и всероссийского уровней, проходящих в стенах университета, городе и крае. 
Работа данного волонтерского Центра неоднократно отмечалась победами в 
городских, краевых и региональных конкурсах добровольческой деятельности. 
Это свидетельствует о высокой результативности и востребованности данного 
направления внеучебной работы студентов, направленного на развитие у них 
ценностно-смысловых, социально-коммуникативных и организаторских компе-
тенций, востребованных в будущей педагогической профессии. В рамках центра 
волонтерства и добровольчества ВВГУ совместно с кураторами студенческих 
групп реализуется комплексная программа духовно-нравственного воспитания 
обучающихся. Данная работа осуществляется по следующим основным направ-
лениям: 1. Организация и проведение кураторских часов, открытых бесед с пред-
ставителями местного духовенства на темы «Уроки доброты». 2. Вовлечение во-
лонтеров в деятельность по благоустройству и уборке территорий, прилегающих 
к социально значимым объектам города. 3. Организация и проведение творче-
ских мероприятий со школьниками и дошкольниками, направленных на разви-
тие у студентов-волонтеров коммуникативных и организаторских компетенций.  
4. Участие волонтеров в деятельности организации «Красный крест»: посещение 
и оказание помощи больным, пожилым людям в медицинских учреждениях, реа-
лизация социально значимых благотворительных акций. 5. Организация волонте-
рами концертных программ и мероприятий в рамках проведения общегородских 
просветительских событий, таких как «Патриотические чтения», «Уроки патрио-
тизма», «Дни славянской письменности и культуры», «Путь к Победе» и др.

Необходимо отметить, что перечисленные виды волонтерской деятельно-
сти студентов далеко не исчерпывают всего многообразия нравственных дей-
ствий, добрых дел и душевных откликов, предопределяющих формирование 
ценностно-смысловых ориентаций будущих педагогов. Студенты всех курсов 
ВВГУ активно участвуют в реализации социальных проектов и акций, направлен-
ных на оказание помощи различным категориям нуждающихся: детям-сиротам, 
детям-инвалидам, детям с отклонениями в развитии, детям, оставшимся без по-
печения родителей. Включенность студентов в многообразные виды социально 
значимой деятельности, в том числе гражданско-патриотической, досугово-раз-
вивающей, профессионально ориентированной, способствует формированию у 
них таких ценностей, как гражданственность и человечность, уважительное отно-
шение к нравственным качествам другого человека, к его индивидуальности. Тем 
самым осознается социальная значимость коллектива, общества, усваиваются 
нормы нравственно значимого поведения, основанные на принципах совести и 
гуманизма.

Итак, поставленные во введении цель и задачи работы нашли свое полное 
и всестороннее отражение в ее содержании и итоговых выводах. Это позволяет 
говорить об успешном решении исследовательских проблем и достижении за-
планированных научных результатов. Бесспорно, что одностороннее развитие 
интеллектуальной сферы личности при игнорировании ее духовно-нравственной 
составляющей таит в себе серьезную угрозу, особенно применительно к педаго-
гической профессии. Знание наук в отрыве от подлинного гуманизма, острый ум 
при глухоте сердца ограничивают и деформируют личностное развитие челове-
ка, в том числе будущих педагогов. Становление будущего педагога как духовной 
личности является ключевым условием его восприятия профессиональной дея-
тельности не только как средства заработка, но и как особой миссии – служения 
себе, своей семье, близким, детям, окружающим людям и в конечном счете – 
Отечеству.

Таким образом, формирование будущего педагога как духовно ориенти-
рованной личности, обладающей мировоззренческими установками служения и 
созидания, является ключевым приоритетом в системе высшего педагогического 
образования, определяющим ее стратегическую направленность и содержатель-
ное наполнение.
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PREVENTION OF PHUBBING IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT. In modern society, phubbing has acquired great importance in the educational environ-
ment, having a negative impact on the phubber, phubby and witnesses, which leads to complications in the interaction between the student and the teacher, disruption 
of the course of study and, ultimately, to a decrease in the academic performance of students. It is shown that prevention of phubbing in the educational environment 
is a joint work of all subjects of the educational space, aimed at improving the personal and professional growth of its participants. It has been shown that prevention 
of phubbing in the educational environment is a joint work of all subjects of the educational space, aimed at increasing the personal and professional growth of its 
participants. It has been shown that prevention of phubbing in the educational environment is a joint work of all subjects of the educational space, aimed at increasing 
the personal and professional growth of its participants. The conclusion is made that the main directions of prevention of phubbing in an educational organization 
include students’ awareness of this problem, stimulating students’ voluntary refusal to use smartphones in class, teaching students self-regulation techniques, studying 
the principles of business communication ethics, conducting communication training, using active teaching methods in class by the teacher, and developing students’ 
motivation for independent, creative mastery of educational material.

Key words: phubbing, phubbing prevention, educational environment, mental self-regulation, active learning methods, students, teachers
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ПРОФИЛАКТИКА ФАББИНГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
В современном обществе фаббинг приобрел большое значение в образовательной среде, оказывая негативное влияние на фаббера, фабби и свиде-

телей, что приводит к осложнению во взаимодействии между студентом и преподавателем, нарушению хода обучения и в конечном счете – к снижению 
успеваемости учащихся. Показано, что профилактика фаббинга в образовательной среде – это совместная работа всех субъектов образовательного про-
странства, направленная на повышение личностного и профессионального роста ее участников. Сформулирован вывод о том, что основные направления 
профилактики фаббинга в образовательной организации включают в себя осознание студентами данной проблемы, стимулирование добровольного отказа 
студентов от смартфонов на занятии, обучение студентов приемам саморегуляции, изучение принципов этики делового общения, проведение коммуника-
тивного тренинга, использование преподавателем на занятии активных методов обучения, развитие мотивации учащихся к самостоятельному, творческому 
освоению учебного материала.

Ключевые слова: фаббинг, профилактика фаббинга, образовательная среда, психическая саморегуляция, активные методы обучения, студен-
ты, преподаватели

В связи с развитием цифровизации в современном обществе все чаще за-
являет о себе проблема фаббинга. Благодаря смартфонам можно общаться с 
близкими и друзьями в любое время и в любом месте. Мобильные телефоны 
выступают в качестве различного рода развлечений, а также платформы для по-

лучений последних новостей. Чтобы жить в состоянии постоянного стремления к 
новизне, нужно непрерывно находиться «всегда на связи». Но какими полезными 
ни были бы смартфоны, чрезмерное их использование может иметь негативные 
последствия для человека:


