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Исследование уровня профессионального интереса студентов  

к педагогической деятельности 

Т. Б. Чугунова1, М. В. Александрова1, Р. М. Шерайзина1 

1 Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,  

Великий Новгород, Россия 

Проблема и цель. Статья посвящена выявлению актуального знания об уровне професси-

онального интереса студентов – будущих педагогов на этапе их обучения в вузе.  

Целью исследования является определение уровня профессионального интереса студен-

тов к педагогической деятельности.  

Методология. Методологическую основу исследования составляет личностно-деятель-

ностный подход, который позволяет рассматривать проблему профессионального интереса к 

педагогической деятельности с позиции личной мотивации обучающегося, профессионально-ис-

следовательской направленности его деятельности в вузе. Исследование проводится с исполь-

зованием следующих методов: теоретический анализ научных источников, отражающих про-

блему исследования, метод анкетирования, метод статистической обработки (критерий хи-

квадрат Пирсона). 

Результаты. Авторами статьи были получены следующие результаты: 

– проанализированы и обобщены исследования отечественных и зарубежных ученых, по-

священные вопросам профессионального интереса к педагогической деятельности, его компо-

нентам; 

– профессиональный интерес к педагогической деятельности определен как эмоционально 

окрашенное, ценностное отношение обучающегося к профессии педагога, основанное на заин-

тересованности в развитии и становлении компетентным специалистом в выбранной области, 

которое имеет свою структуру, состоящую из эмоционально-мотивационного, познаватель-

ного и рефлексивно-деятельностного компонентов;  

– представлены и обоснованы эмпирические результаты исследования, которые отра-

жают уровни сформированности профессионального интереса студентов к педагогической 

 

Финансирование проекта: Исследование выполнено в рамках реализации гранта Российского науч-

ного фонда № 24-18-20095 по теме «Региональный педагогический кластер как ресурс иннова-

ционного развития территории» и имеет финансовую поддержку Новгородской области 

(https://rscf.ru/project/24-18-20095/) 
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уровня профессионального интереса студентов к педагогической деятельности // Science for 
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деятельности в соответствии с показателями (эмоционально-мотивационный, познаватель-

ный, рефлексивно-деятельностный). 

Заключение. Авторы приходят к выводу о преобладании среднего и низкого уровней про-

фессионального интереса студентов к педагогической деятельности, что свидетельствует о 

необходимости организации целенаправленной работы по развитию профессионального инте-

реса к педагогической деятельности. 

Ключевые слова: профессиональный интерес; педагогическая деятельность; будущий пе-

дагог; компетентный специалист. 

 

Постановка проблемы 

Происходящие в стране социально-эко-

номические изменения вызывают стремитель-

ную трансформацию рынка труда. При этом 

вызовы информационного и технологически 

развитого общества [1] предъявляют новые 

требования к модели готовности будущих 

учителей к профессиональной педагогической 

подготовке, к их личностным качествам. В ис-

следовании международной организации 

Global Education Futures 1  рассматриваются 

навыки и компетенции, которые значимы для 

сложного общества: на первый план выходят 

не «твердые» навыки, которые приобретены в 

процессе профессионального обучения либо 

собственного опыта, а «мягкие» навыки, мета-

компетенции (творческие способности, уме-

ние сотрудничать, эмпатия и др.). Развитие 

данных навыков для будущего педагога, моло-

дого специалиста, особенно актуально для его 

трудоустройства, построения успешной педа-

гогической карьеры, профессиональной само-

реализации. 

При поступлении на педагогическую 

специальность выпускники школ не всегда 

осознанно выбирают будущую область про-

фессиональной деятельности, поэтому возни-

кает потребность в обосновании и создании 

специальных условий для формирования и 

развития профессионального интереса к буду-

 
1 Доклад Global Education Futures «Образование для 

сложного общества», 2018. – 212 с.  

щей профессиональной деятельности. Резуль-

таты социологических исследований уровня 

сформированности профессионального инте-

реса свидетельствуют о том, что каждый вто-

рой студент – будущий педагог демонстри-

рует недостаточно устойчивую степень его 

сформированности [2]. Кроме того, значи-

тельно отличается процентное соотношение 

молодых педагогов и опытных учителей: по 

данным Министерства просвещения Россий-

ской Федерации количество учителей старше 

50 лет составляет 39 %, а в возрасте до 29 

лет  – 5,5 %. Данные результаты актуализи-

руют необходимость создания определенных 

условий для формирования и развития про-

фессионального интереса к педагогической 

деятельности. 

S. Gorard, B. H. See, R. Morris выявили, 

что проблема нехватки кадров в школе необ-

ходимо решать не только путем снижения бю-

рократической нагрузки. Основная причина 

заключается в престиже, который молодые 

люди видят или не видят в преподавании как 

профессии, поэтому необходима разработка 

политики, которая сделает преподавание бо-

лее привлекательным [3; 4]. P. K. Ikiyei и 

A. B. Enekeme считают, что до предложения 

школьникам поступать на педагогические спе-

циальности администрациям школ необхо-

димо инициировать создание и реализацию 

программ, направленных на формирование 
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интереса обучающихся к педагогической дея-

тельности [5].  

Среди стратегических задач государ-

ственной образовательной политики, пред-

ставленных в Распоряжении Правительства 

РФ от 24.06.2022 № 1688-р «Об утверждении 

Концепции подготовки кадров для системы 

образования до 2030 года», выделяется подго-

товка педагогических кадров в контексте раз-

вития их интереса к своей профессиональной 

деятельности. В Концепции отмечается необ-

ходимость формирования в образовательных 

организациях «воспитывающей среды… со-

здающей условия для личностного и профес-

сионального развития обучающихся»2. Требо-

вания к уровню подготовленности педагоги-

ческих кадров постоянно растут, что делает 

особо актуальной проблему поиска и обосно-

вания условий развития профессионального 

интереса будущих педагогов.  

В Российской Федерации проекты, 

направленные на профориентацию молодежи 

и закрепление ее в педагогической профессии, 

осуществляются на всех уровнях, в том числе 

на региональном. В Великом Новгороде реа-

лизуется деятельность психолого-педагогиче-

ских классов. Кроме того, в Новгородском 

государственном университете имени Яро-

слава Мудрого осуществляется разработка ре-

гионального педагогического кластера как ре-

сурса инновационного развития территории 

для преодоления существующего разрыва 

между системами профориентации, професси-

онального отбора, предпрофессиональной и 

профессиональной подготовки. 

В период обучения в вузе студентам 

важно найти единомышленников, заинтересо-

 
2  Распоряжение Правительства РФ от 24.06.2022 

N  1688-р «Об утверждении Концепции подготовки 

педагогических кадров для системы образования на 

период до 2030 года»   

ванных в профессиональном совершенствова-

нии, наставников, компетентных в проектиро-

вании индивидуальной траектории професси-

онального развития. В связи с отсутствием 

возможности вступить в профессиональное 

сообщество учителей из-за нетрудоустроенно-

сти, оптимальным вариантом является вклю-

чение студентов в разновозрастные студенче-

ские образовательные сообщества. Рассматри-

ваемая проблема является особо значимой для 

личностного развития студентов, поскольку 

заинтересованность будущей профессиональ-

ной деятельностью определяет профессио-

нальную траекторию развития, а включен-

ность в разновозрастное сообщество студен-

тов поможет подготовиться к будущей про-

фессиональной деятельности – организации 

деятельности детского коллектива, а также 

взаимодействию с представителями разных 

поколений коллег и родителей обучающихся. 

U. Schiefele, L. Streblow, J. Retelsdorf3 в 

концепции интереса учителя выделяют три из-

мерения: дидактический интерес, педагогиче-

ский (или образовательный) интерес и пред-

метный интерес. S. Høgheim и R. A. Federici на 

основании проведенного опроса среди нор-

вежских студентов – будущих педагогов вы-

явили четвертое измерение – исследователь-

ский интерес [6]. Мы согласны со значимо-

стью данного показателя и в целях его разви-

тия у обучающихся предлагаем организовы-

вать деятельность разновозрастного студенче-

ского сообщества на базе студенческого науч-

ного общества. В данной статье развитие про-

фессионального интереса предлагается рас-

смотреть с позиции неформального и инфор-

мального образования – посредством включе-

3  Schiefele U., Streblow L., Retelsdorf J. Dimensions of 

Teacher Interest and Their Relations to Occupational 

Well-being and Instructional Practices // Journal for Edu-

cational Research Online. – 2013. – Vol. 5 (1). – P. 7–37. 
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ния обучающихся в деятельность разновоз-

растного студенческого сообщества. При этом 

под разновозрастным студенческим сообще-

ством мы понимаем объединение студентов 

бакалавриата и магистратуры с первого по вы-

пускной курсы, которые обучаются по педаго-

гической направленности и включены в сту-

денческое научное общество. 

Научное противоречие наблюдается 

между необходимостью подготовки студен-

тов, имеющих профессиональный интерес к 

педагогической деятельности, и необходимо-

стью выявления показателей профессиональ-

ного интереса, которые находятся у студентов 

на низком и среднем уровне, для организации 

целенаправленной работы по развитию дан-

ных показателей.  

Цель исследования – определить уро-

вень развития профессионального интереса 

студентов к педагогической деятельности. 

 

Методология исследования 

Методологические основания исследова-

ния. Методологическую основу исследования 

составляет личностно-деятельностный под-

ход, который сложился на основе синтеза по-

ложений личностного и деятельностного под-

ходов. Личностный подход (Е. В. Бондарев-

ская, В. В. Сериков, А. В. Хуторской и др.) в 

современной педагогической науке акценти-

рует внимание на уникальности каждого обу-

чающегося как личности. Данный подход 

предполагает, что каждый человек обладает 

индивидуальными особенностями, такими как 

интересы, потребности, способности и жиз-

ненный опыт, которые необходимо учитывать 

при организации образовательного процесса. 

 
4  Медведев А. М., Жуланова И. В. Деятельностный 

подход как ориентир современного образования: ис-

ходное содержание и риски редукции // Мир науки. 

Педагогика и психология. – 2021. – Т. 9, № 2. – C. 29. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46322887 

Основная идея состоит в том, чтобы создать 

условия, в которых каждый обучающийся мо-

жет максимально раскрыть свой потенциал и 

развить свои индивидуальные качества. Клю-

чевой идеей деятельностного подхода 

(Е. И. Исаев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-

штейн и др.) стало понимание того, что знания 

и навыки формируются у обучающихся не пу-

тем пассивного восприятия информации, а че-

рез их непосредственное участие в различных 

видах деятельности4. Данный подход позво-

ляет рассматривать педагогическую деятель-

ность как процесс взаимодействия педагога и 

обучающегося, а образовательный процесс – 

как постоянную смену разнообразных видов 

деятельности.  

Личностно-деятельностный подход поз-

воляет обеспечить учет личностных особенно-

стей обучающихся (возрастных и индивиду-

ально-психологических); разместить в центре 

педагогического процесса личность обучаю-

щегося, развитие которой происходит путем 

ее вовлечения в различные виды профессио-

нальной и исследовательской деятельности; 

создать условия для проявления студентами 

инициативы и творчества.  

 

Теоретические основания исследования 

В «Педагогическом словаре» понятие 

«интерес» трактуется как познавательная по-

требность, «обеспечивающая направленность 

личности на осознание целей деятельности и 

способствующая ориентировке, ознакомле-

нию с новыми фактами, более полному и глу-

бокому отображению действительности»5. За-

рубежные исследователи M. Akcaoglu, 

5 Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогиче-

ский словарь: для студ. высш. и сред. пед. учеб. заве-

дений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2000.  – С.  47.  
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M. S. Ozcan, S. Dogan отмечают динамиче-

скую составляющую интереса: он может уве-

личиваться (развитие интереса) или умень-

шаться (вплоть до потери интереса), восста-

навливаться и снова исчезать. Развитие инте-

реса зависит от отношения личности к самой 

себе, ее знаний и воздействий на нее; связано 

с вовлечением педагога в деятельность по про-

фессиональному развитию [7]. Значимость 

формирования позитивного отношения педа-

гогов к своей профессии обусловлена тем, что 

оно является главной составляющей психоло-

гического благополучия. В исследовании 

Т. С. Вершининой, О. Л. Кочевой с соавто-

рами отмечается, что учителя, довольные 

своей профессией, «демонстрируют более вы-

сокий позитивный аффект» и их уровень лич-

ностного роста выше [8, c. 41].  

В педагогических исследованиях начала 

XXI в. под интересом понимают «направлен-

ность личности» и отводят значительную роль 

его познавательной составляющей. Так, 

О. В. Черникова (2006) под интересом пони-

 
6 Черникова О. В. Формирование профессионального 

интереса к педагогической деятельности у студентов 

вуза: автореферат дис. ... кандидата педагогических 

наук: 13.00.08 / Новгород. гос. ун-т им. Ярослава 

Мудрого. – Великий Новгород, 2006. – 24 с. 

7 Прядехо А. Н., Прядехо А. А. «Интерес» – как 

педагогическая категория // Вестник Брянского 

государственного университета. – 2011. – № 1. – 

С.  64. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21073905   
8  Копытов А. Д. Содержание понятия «Профессио-

нальный интерес» // Вестник Томского государствен-

ного педагогического университета. – 1999. – № 1. – 

С. 36. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26492416 

9 Костюшина Н. П. Формирование профессиональных 

интересов студентов техникума: автореферат дис. ... 

кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Сарат. гос. 

ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов, 2005. – 

С.  7. 

10 Рущишина А. А. Развитие профессионального инте-

реса студентов техникума во внеучебной деятельно-

сти: автореферат дис. ... кандидата педагогических 

мает «направленность личности, ее деятельно-

сти на предмет действительности с целью его 

познания, учитывая склонности и потребно-

сти самой личности» 6 . А. Н. Прядехо и 

А. А. Прядехо (2011) рассматривают интерес 

как педагогическую категорию и как «побуди-

тельный стимул проявления творческой ак-

тивности и познавательной самостоятельно-

сти учащихся»7. 

Переходя к рассмотрению понятия «про-

фессиональный интерес», отметим, что анализ 

научных трудов показывает, что исследова-

тели трактуют его как «динамичное психо-

лого-педагогическое образование» 8 ; «непо-

средственное эмоционально-познавательное 

отношение личности к профессии»4; форму 

«социогенного мотива»9; «положительно эмо-

ционально окрашенное, избирательное отно-

шение студентов к профессиональной дея-

тельности»10, «существенный стимул приоб-

ретения знаний»11. 

D. Erkebulan с соавторами12 рассматри-

вают профессиональный интерес как сложное 

наук: 13.00.08 / Рущишина Асият Адамовна; [Место 

защиты: Чеченский государственный университет]. – 

Грозный, 2020. – С. 9. 
11 Мелкобродова Н. В., Беляева М. Г. Формирование 

профессионального интереса обучающихся // Дости-

жения и перспективы научно-инновационного разви-

тия АПК: сборник статей по материалам II Всерос-

сийской (национальной) научно-практической кон-

ференции с международным участием, Курган, 18 

февраля 2021 года. – Курган: Курганская государ-

ственная сельскохозяйственная академия им. 

Т. С.  Мальцева, 2021. – С.  498-501. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45709042  
12  Erkebulan D., Botagul T., Zhanar K., Aigerim K., 

Elenora O. The Formation of Interest in the Students 

to the Teaching Profession // Review of International 

Geographical Education (RIGEO). – 2021. – 

Vol.  11  (5). – P.  4126–4131. DOI: 

http://dx.doi.org/10.48047/rigeo.11.05.294  
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личностное образование, входящее в направ-

ленность личности. Авторы считают, что бу-

дущих учителей необходимо включать в ак-

тивную деятельность, максимально прибли-

женную к профессиональной, в ходе которой 

создаются благоприятные условия для форми-

рования представления о современном образо-

вательном учреждении и образовательном 

процессе, а также укрепляется положительное 

эмоциональное отношение к будущей педаго-

гической деятельности. H. Soekamto с соавто-

рами13 определяют следующую зависимость: 

чем выше интерес студентов – будущих педа-

гогов к тому, чтобы стать учителем, тем лучше 

их педагогические навыки. В связи с этим ав-

торы дают рекомендацию преподавателям ву-

зов уделять значительное внимание формиро-

ванию позитивного отношения и профессио-

нального интереса студентов к педагогиче-

ской профессии14, что будет, в свою очередь, 

влиять на эффективность обучения студен-

тов  – будущих педагогов15. U. Latifah также 

считает, что студенты, интересующиеся про-

фессией учителя, предпочтут работать учите-

лями и проявят настойчивость в достижении 

своих целей [9]. 

В уточняемой нами формулировке поня-

тия «профессиональный интерес» его специ-

фикой становится способность к деятельности 

 
13 Soekamto H., Utaya S., Sumarmi S., Handoyo B., Ami̇n 

S. Attitude toward Teaching Profession and Student In-

terest in Being a Teacher: It's Effect on Teaching Skills 

of Geography Teachers Candidate // A.S.B.L Degres. – 

2021. – Vol. 20 (2). – P. 100–110. 
14  Soekamto H., Utaya S., Sumarmi S., Handoyo B., 

Ami̇n  S. Attitude toward Teaching Profession and Stu-

dent Interest in Being a Teacher: It's Effect on Teaching 

Skills of Geography Teachers Candidate // A.S.B.L De-

gres. – 2021. – Vol. 20 (2). – P. 100–110. 
15 Olanrewaju B. O., Olusegun G. F. Development And 

Validation Of Interest Scale For Student Teachers To-

wards Teaching Profession In Ekiti State // IOSR Journal 

профессионального характера, что и позво-

ляет разграничить понятия «профессиональ-

ный интерес» и «познавательный интерес». 

Так, профессиональный интерес представляет 

собой «стремление личности войти в опреде-

ленную социально-профессиональную группу 

и ее самореализацию в конкретной практиче-

ской деятельности» 16 . Данное утверждение 

показывает, что понятие «познавательный ин-

терес» шире понятия «профессиональный ин-

терес». Первое полностью охватывает все ас-

пекты интереса к различным видам деятельно-

сти, а второе использует имеющиеся профес-

сиональные знания, умения и навыки в каче-

стве ресурса для развития профессионального 

интереса. 

R. Rouze также отмечает роль школьного 

этапа в формировании профессионального ин-

тереса обучающихся. Предпрофессиональный 

этап позволяет формировать интерес школь-

ников к выбранной специальности. Особая 

роль отводится классным руководителям, ко-

торые могут выстраивать руководство про-

фессиональными интересами и учебой обуча-

ющихся [10]. H. Soekamto с соавторами 17 

определяет, что отношение к педагогической 

профессии и интерес к становлению учителем 

влияет на педагогические навыки студентов – 

будущих педагогов. Исследователи Е. С. Сне-

of Research & Method in Education. – 2024. – 

Vol.  14  (3). – P.  1–7. DOI: 

http://dx.doi.org/10.9790/7388-1403050107  

16 Костюшина Н. П. Формирование профессиональ-

ных интересов студентов техникума: автореферат 

дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Са-

рат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 

2005. – C. 7. 
17 Soekamto H., Utaya S., Sumarmi S., Handoyo B., Ami̇n 

S. Attitude toward Teaching Profession and Student In-

terest in Being a Teacher: It's Effect on Teaching Skills 

of Geography Teachers Candidate // A.S.B.L Degres. – 

2021. – Vol. 20 (2). – P. 100–110. 
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гова, С. В. Ефимова и др. к условиям повыше-

ния устойчивости профессионального инте-

реса к профессии педагога относят: усиление 

уровня профориентационной работы на этапе 

допрофессиональной подготовки абитуриен-

тов; обеспечение осведомленности обучаю-

щихся о педагогических профессиях; проведе-

ние профессиональной диагностики [2].  

Перейдем к рассмотрению профессио-

нального интереса к конкретному виду дея-

тельности. Профессиональный интерес к пе-

дагогической деятельности О. В. Черникова 

понимает, как «эмоционально-познавательное 

и ценностно-целевое отношение к педагогиче-

ской деятельности, которое характеризуется 

волевой активностью в развитии способно-

стей и профессионально-личностных качеств 

будущего педагога, активной вовлеченностью 

в ее познание и стремлением к самореализа-

ции в ней»18. При этом исследователи Н. Г. Ба-

ринова и О. И. Воробьева19  под формирова-

нием профессионального интереса у студен-

тов в процессе обучения в вузе понимают 

«процесс продвижения будущего специалиста 

к профессионализму в его творческой деятель-

ности»20. 

И. Г. Хурамшин с соавторами 21  отме-

чает, что на возникновение, развитие и форми-

рование профессионального интереса оказы-

вают влияние не только внутренние факторы 

(склонности и способности), но и ряд внешних 

факторов, которые создают социальную ситу-

 
18 Черникова О. В. Формирование профессионального 

интереса к педагогической деятельности у студентов 

вуза: автореферат дис. ... кандидата педагогических 

наук: 13.00.08 / Новгород. гос. ун-т им. Ярослава 

Мудрого. – Великий Новгород, 2006. – 24 с. 
19 Баринова Н. Г., Воробьева О. И. Формирование про-

фессионального интереса у студентов в процессе 

обучения в вузе // Проблемы современного педагоги-

ческого образования. – 2020. – Вып. 68-1. – С. 25. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44207547 

ацию развития22 , что подтверждает возмож-

ность влияния на формирование и развитие 

профессионального интереса. И. Я. Хазанов 

полагает, что профессиональный кругозор бу-

дущего учителя можно расширить за счет 

включения обучающихся «...в контекст веду-

щих современных трендов образования» [11, 

с. 191], их участия в профессиональных кон-

курсах, которые способствуют обоснованию 

смысла педагогической деятельности. 

F. D. Moeriyati и S. S. Wulandari выявили взаи-

мозависимость между прохождением студен-

тами обучения по вводным краткосрочным 

академическим программам и их желанием 

стать учителями [12]. Как следствие данного 

факта, D. Yerkebulan, T. Botagul с соавторами 

предлагают проводить тренинги для измене-

ния отношения к преподавательской профес-

сии и изменения уровня профессионального 

интереса будущих учителей [13]. 

Е. А. Петраш и Т. В. Сидорова опреде-

лили положительную тенденцию формирова-

ния личностно-профессиональной позиции 

студента и создания продуктивной среды по 

взаимодействию со специалистами-педаго-

гами, использование преподавателями инно-

вационных технологий обучения, кейсов, сов-

местной проектной деятельности [14]. 

K. A. Renninger и S. E. Hidi отмечают, что для 

запуска процесса формирования интереса 

важную роль играет установление личностно-

значимых связей с изучаемым объектом, что 

побуждает их искать больше информации и 

20 Там же. 
21 Хурамшин И. Г., Яковлева Л. А., Муратшина Н. Ю. 

Этапы развития интереса к профессиональной педа-

гогической деятельности // Проблемы современного 

педагогического образования. – 2021. – Вып. 71-3. – 

С. 264–267. 
22 Там же. 
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прилагать усилия в изучении материала. При 

этом для обучающихся, которые уже имеют 

первоначальный интерес к какой-либо сфере, 

углубление интереса будет происходить за 

счет устойчивого вовлечения в деятельность, 

связанную с объектом изучения [15]. Следова-

тельно, система специально организованных 

профессионально-ориентированных меропри-

ятий для студентов может рассматриваться 

как основа развития профессионального инте-

реса у будущих педагогов.  

Профессиональный интерес к педагоги-

ческой деятельности в данном исследовании 

мы рассматриваем как эмоционально окра-

шенное, ценностное отношение обучающе-

гося к профессии педагога, основанное на за-

интересованности в развитии и становлении 

компетентным специалистом в выбранной об-

ласти. 

В. К. Кузьмин23, М. М. Эбзеев24 рассмат-

ривают структуру профессионального инте-

реса и выделяют три его компонента: компо-

нент эмоций/эмоциональный компонент (по-

ложительное отношение к профессии); интел-

лектуальный компонент (смысл профессио-

нальной деятельности, содержательная со-

ставляющая профессии); волевой компонент 

(активность в познании профессии). При этом 

ряд ученых выделяет четыре компонента 25 : 

эмоционально-ценностный, мотивационно-

волевой, познавательно-ориентационный, по-

требностно-деятельностный. 

 
23Кузьмин В. К. Формирование профессионального 

интереса у будущих учителей технологии и 

предпринимательства: автореферат дис. ... кандидата 

педагогических наук: 13.00.01, 13.00.08 / Мар. гос. 

пед. ин-т. – Йошкар-Ола, 2003. – 24 с. 

24Эбзеев М. М. Профессиональный интерес как ком-

плексный показатель отношения студентов к осваи-

ваемой профессии // Ученые записки университета 

им. П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 9. – С. 195–200. 

С учетом рассмотренных исследований 

мы выделили основные показатели професси-

онального интереса обучающихся вузов к пе-

дагогической деятельности, которые встреча-

ются в работах, перечисленных выше авторов, 

но в разных сочетаниях и соотношениях. К по-

казателям развития профессионального инте-

реса обучающихся к педагогической деятель-

ности, на наш взгляд, можно отнести: 1) позна-

вательный показатель, который характеризует 

интерес к педагогической деятельности, 

углубленному изучению своей предметной 

области, готовность к овладению компетенци-

ями для организации деятельности разновоз-

растного коллектива; 2) эмоционально-моти-

вационный показатель, демонстрирующий по-

ложительное отношение к профессиональной 

деятельности, интерес к профессиональным 

ценностям, осознание значимости педагогиче-

ской деятельности, погруженность в изучение 

профессиональной культуры педагога; 3) ре-

флексивно-деятельностный показатель, кото-

рый отражает системный рефлексивный ана-

лиз педагогической деятельности и своего раз-

вития в этой области, готовность к работе в ко-

манде с другими педагогами и специалистами. 

 

Методы исследования  

Методы исследования: теоретический 

анализ научных источников, отражающих 

проблему исследования, метод анкетирова-

ния, метод статистической обработки (крите-

рий хи-квадрат Пирсона). 

25 Чжоу Л., Романова А. М. Сущность и структура по-

нятия "профессиональный интерес" // Высшая 

школа: опыт, проблемы, перспективы: материалы 

ХVI Международной научно-практической конфе-

ренции, Москва, 25 апреля 2023 года. – М.: Россий-

ский университет дружбы народов (РУДН), 2023. – 

С. 120–130. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=64660871 
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Описанные компоненты профессиональ-

ного интереса к педагогической деятельности 

положены в основу созданного нами опрос-

ника «Профессиональный интерес к педагоги-

ческой деятельности», который был апробиро-

ван для достижения поставленной в исследо-

вании цели. В авторском опроснике студентам 

предлагались высказывания о профессиональ-

ной деятельности по ее структурным компо-

нентам. Опросник состоит из 24 утверждений, 

по 8 утверждений на каждый компонент соот-

ветственно. Задача студентов заключается в 

том, чтобы оценить у себя по 5-балльной 

шкале (где 1 – никогда; 5 – всегда) каждый 

компонент профессионального интереса к пе-

дагогической деятельности. Статистическая 

обработка результатов проводилась с исполь-

зованием статистического критерия хи-квад-

рат Пирсона. Расчеты выполнялись с помо-

щью программ MS Excel.  

Исследование проводилось в ФГБОУ 

ВО «Новгородский государственный универ-

ситет им. Ярослава Мудрого». Выборку соста-

вили 84 студента кафедры начального, до-

школьного образования и социального управ-

ления Педагогического института.  

 

Результаты исследования 

Определим представленность компонен-

тов профессионального интереса к педагоги-

ческой деятельности по всей выборке студен-

тов с помощью авторского опросника «Про-

фессиональный интерес к педагогической де-

ятельности». 

Значения компонентов профессиональ-

ного интереса к педагогической деятельности 

контрольной и экспериментальной групп 

представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Начальное состояние развития профессионального интереса к педагогической деятельности 

студентов экспериментальной группы по уровням развития показателей 

Fig. 1. The initial state of development of professional interest in teaching activities of students  

of the experimental group according to the levels of development of indicators 
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Рис. 2. Начальное состояние развития профессионального интереса к педагогической деятельности 

студентов контрольной группы по уровням развития показателей 

Fig. 2. The initial state of development of professional interest in teaching activities of students in the control 

group according to the levels of development of indicators 

 

 

Оценка начального уровня развития про-

фессионального интереса к педагогической 

деятельности в соответствии с эмоционально-

мотивационным показателем проводилась в 

процессе опроса студентов по авторской ан-

кете.  Стремление к развитию профессиональ-

ного интереса к педагогической деятельности, 

на наш взгляд, отражают мотивационные ори-

ентиры студента: желание развиваться в про-

фессиональной сфере, интерес к самообразо-

ванию, углубленному изучению своего пред-

мета, анализу педагогических ситуаций и 

опыту работы других педагогов.  

В контрольной и экспериментальной 

группах на констатирующем этапе результаты 

анкетирования оказались близкими по про-

центным соотношениям. Преобладающее ко-

личество респондентов – 52 % в контрольной 

и 50 % в экспериментальной группах – проде-

монстрировало средний уровень развития 

профессионального интереса к педагогиче-

ской деятельности по эмоционально-мотива-

ционному показателю; низкий уровень – 31 % 

и 36 %; высокий уровень – 17 % и 14 % соот-

ветственно. Полученные данные свидетель-

ствуют о преобладании среднего уровня раз-

вития профессионального интереса к педаго-

гической деятельности в соответствии с эмо-

ционально-мотивационным показателем: сту-

денты имеют базовый уровень эмоциональной 

вовлеченности в педагогическую работу, го-

товности к преодолению трудностей, связан-

ных с педагогической деятельностью, жела-

ния делиться своими знаниями и опытом с 

другими. 

Проверяя равенство начальных условий 

в выборках экспериментальной и контрольной 

групп, мы оценивали статистическую значи-

мость этих выборок относительно друг друга, 

для чего подсчитывали Tэксп критерия χ2 на ос-
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новании данных по экспериментальной и кон-

трольной группам и сравнивали результат с 

ранее обозначенным критическим справоч-

ным значением Tк0,05 = 5,99. Мы заметили, что 

(Tэксп = 0,24) < (Tк0,05 = 5,99). Следовательно, 

разница в распределениях между эксперимен-

тальной и контрольной группами не являлась 

статистически значимой. 

Оценка начального уровня развития про-

фессионального интереса к педагогической 

деятельности в соответствии с познаватель-

ным показателем продемонстрировала, что 

большинство студентов изначально находятся 

на достаточно высоком «среднем» уровне по-

знавательного показателя. Контрольная 

группа по результатам анкетирования пока-

зала, что познавательная составляющая в 31 % 

случаев развита на низком уровне, в 57 % – на 

среднем и в 12 % – на высоком. В эксперимен-

тальной группе данные оказались близки: низ-

кий уровень продемонстрировали 26 % анкет, 

средний – 67 % и высокий – 7 %, как и в кон-

трольной группе.  

Преобладание среднего уровня развития 

профессионального интереса к педагогиче-

ской деятельности в соответствии с познава-

тельным показателем свидетельствует о базо-

вом уровне интереса к профессиональной ли-

тературе, посещению семинаров и мастер-

классов по педагогике, углубленному изуче-

нию своей предметной области, обсуждению 

педагогических вопросов с однокурсниками и 

преподавателями. 

Оценку равенства начальных условий рас-

пределения студентов по экспериментальной и 

контрольной группам с точки зрения уровня ре-

флексивно-деятельностного показателя мы про-

водили так же, как и в прошлом эксперименте, – 

с использованием критерия χ2 Пирсона. Крити-

ческим значением Tк0,05 является 5,99. Отметим, 

что (Tэксп = 0,97) < (Tк0,05 = 5,99). Следова-

тельно, состав экспериментальной и контроль-

ной групп в статистическом смысле с позиции 

рефлексивно-деятельностного показателя раз-

вития профессионального интереса к педаго-

гической деятельности был неразличим. 

Определение уровня развития професси-

онального интереса к педагогической деятель-

ности в соответствии с рефлексивно-деятель-

ностным показателем проводилось с помо-

щью опроса студентов по авторской анкете. 

Студенты ответили на восемь утверждений 

для выявления способности к самоанализу, ре-

флексии над собственным опытом, готовности 

к практической деятельности и применению 

полученных знаний. При оценке рефлексивно-

деятельностного показателя было выявлено 

следующее: низкий уровень развития профес-

сионального интереса к педагогической дея-

тельности обнаруживается в 60 % случаев в 

контрольной группе и в 50 % – в эксперимен-

тальной, средний уровень определен у 26 % и 

31 %, высокий – у 14 % и 19 % студентов со-

ответственно.  

Полученные данные свидетельствуют о 

преобладании низкого уровня развития про-

фессионального интереса к педагогической 

деятельности: нерегулярности анализа студен-

тами своих сильных и слабых сторон в контек-

сте педагогической деятельности, неумения 

рефлексировать над своими действиями, низ-

кой готовности к работе в команде с другими 

педагогами и специалистами, к постоянному 

совершенствованию своих профессиональных 

навыков. 

Равенство начальных условий между 

экспериментальной и контрольной группами в 

части рефлексивно-деятельностного показа-

теля развития профессионального интереса к 

педагогической деятельности доказывалось с 

помощью критерия χ2 Пирсона. Оценка стати-

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2025. Том 15. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today   Все права защищены 
 

18 

стической значимости этих выборок относи-

тельно друг друга показала, что (Tэксп = 0,80) < 

(Tк0,05 = 5,99).  

Заметное общее доминирование сред-

него и низкого уровней для эксперименталь-

ной и контрольной групп позволяет нам смо-

делировать процесс развития профессиональ-

ного интереса к педагогической деятельности. 

 

Заключение 

Проведенное нами исследование конста-

тирует активный интерес ученых к изучению 

тенденций развития профессионального инте-

реса к педагогической деятельности. 

В процессе теоретического анализа про-

фессиональный интерес к педагогической де-

ятельности был определен как эмоционально 

окрашенное, ценностное отношение обучаю-

щегося к профессии педагога, основанное на 

заинтересованности в развитии и становлении 

компетентным специалистом в выбранной об-

ласти, включающего в себя эмоционально-мо-

тивационный, познавательный и рефлек-

сивно-деятельностный компоненты. 

Эмпирическое исследование показало, 

что профессиональный интерес студентов – 

будущих педагогов не подкреплен достаточ-

ной эмоциональной вовлеченностью в педаго-

гическую деятельность, готовностью к пре-

одолению трудностей, связанных с педагоги-

ческой деятельностью, желанием делиться 

своими знаниями и опытом с другими. Сту-

денты не получают от педагогов достаточной 

информации о практических путях развития 

профессионального интереса к педагогиче-

ской деятельности, а именно: способах само-

образования, преимуществах посещения се-

минаров и мастер-классов по педагогике. 

В итоге отмечается преобладание несистем-

ного рефлексивного анализа студентами своей 

педагогической деятельности и профессио-

нального развития, нерегулярности анализа 

обучающимися своих сильных и слабых сто-

рон в контексте педагогической деятельности, 

неумения рефлексировать над своими дей-

ствиями, низкой готовности к работе в ко-

манде с другими педагогами и специалистами, 

к постоянному совершенствованию своих 

профессиональных навыков. При этом между 

контрольной и экспериментальной группами 

статистически значимых отличий не обнару-

жено, что позволяет нам разработать и апро-

бировать модель развития профессионального 

интереса к педагогической деятельности. 
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Abstract 

Introduction. The article is devoted to the need to obtain relevant knowledge about the level of 

professional interest of future teachers at the stage of pursuing a degree in Education. The purpose of 

the study is to identify the level of Education students’ interest in teaching profession. 

Materials and Methods. The methodological basis of the study is the personal-activity approach, 

which allows us to consider the problem of professional interest in teaching career from the position of 

personal motivation of the student, professional-research focus of their activities at the university. The 

study is conducted using the following methods: theoretical analysis of scholarly sources on the research 

problem, questionnaire, statistical processing (Pearson’s chi-square criterion). 

Results. The authors of the article obtained the following results:  

- analyzed and summarized Russian and international studies devoted to the issues of professional 

interest in teaching, its components; 

- professional interest in teaching is defined as an emotionally colored, value-based attitude of a 

student to the teaching profession, based on interest in developing and becoming a competent 

professional in the chosen field, which has its own structure, consisting of emotional-motivational, 

cognitive and reflexive-activity components. 

- presented and substantiated empirical results of the study, which reflect the levels of students’ 

professional interest in teaching according to the indicators (emotional-motivational, cognitive, 

reflexive-activity). 

Conclusions. The authors conclude that medium and low levels of professional interest in 

teaching prevail, which indicates the need to organize targeted work on developing professional interest 

in teaching. 
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Оценка влияния личностных качеств и свойств характера  

на профессиональную самоидентичность  

студентов педагогического вуза 

Т. С. Мамонтова1 

1 Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова  

(филиал) Тюменского государственного университета, Ишим, Россия 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема поиска факторов, влияющих на про-

фессиональную самоидентичность студентов педагогических вузов и их слабую мотивиро-

ванность на работу в школе. Цель исследования – выявить степень влияния личностных ка-

честв и свойств характера студентов педагогических вузов на склонность к выбранной про-

фессии.  

Методология. В качестве методов исследования использовались теоретический ана-

лиз литературы по проблеме, сравнительно-аналитический обзор источников, количествен-

ные, качественные и интерпретационные методы. Количественные и качественные ме-

тоды включали проведение опроса и онлайн-тестирования на профориентацию с последую-

щей интерпретацией полученных результатов на основе статистических критериев Ша-

пиро – Уилка, Пирсона 𝜒2 и t-критерия Стьюдента. В исследовании приняли участие 65 сту-

дентов педагогического вуза. 

Результаты. В статье представлены теоретический обзор и результаты изучения 

проблемы выбора и принятия студентами педагогических вузов будущей профессии педа-

гога. На  основании полученных данных выявлены: связь установки на работу в школе после 

окончания вуза со временем принятия решения о поступлении в педагогический институт; 

влияние личностных качеств и свойств характера студентов педагогического вуза на их 

профессиональную самоидентичность и склонность к педагогической профессии.  

Заключение. В результате проведенного исследования выявлены личностные качества 

и свойства характера студентов педагогического вуза, с большой вероятностью влияющие 

на их профессиональную самоидентичность и склонность к работе учителем после оконча-

ния вуза. 

Ключевые слова: педагогический вуз; студенты педагогических вузов; профессиональная 

самоидентичность; личностные качества; свойства характера. 
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Постановка проблемы 

Сегодняшние реалии таковы, что про-

фессия учителя становится уже не только од-

ной из сфер профессиональной деятельности 

человека, но и своеобразным миссионерством 

культурно-этических норм общества, страте-

гическим потенциалом государства, призван-

ным воспитать подрастающее поколение с не-

обходимыми личностными качествами граж-

данина. 

Особая роль педагогической профессии 

приводит к повсеместному пересмотру отно-

шения общества к особенностям работы 

школьных учителей и к данному виду профес-

сиональной работы в целом. Особенно это 

чувствуется в России, когда на фоне неблаго-

приятного демографического состояния рож-

даемости детей растет необходимость в увели-

чении числа развитой, творческой, патриоти-

чески настроенной молодежи, ответственно 

относящейся к будущему своей страны. И зна-

чение учительства при этом стократно возрас-

тает. 

Однако многие исследователи, как оте-

чественные, так и зарубежные, отмечают, что, 

несмотря на возросшую роль педагогической 

профессии в современном обществе, в сфере 

профессиональной подготовки будущих учи-

телей практически на всех ступенях их про-

фессионального становления имеются нере-

шенные проблемы. К таковым относят: неэф-

фективные школьные программы профориен-

тации и формальность профориентационной 

подготовки будущих абитуриентов к поступ-

лению в педагогические вузы (Н. Шарапова, 

С. Жолдасбекова, С. Арзымбетова, О. Заимо-

глу, Г. Бозшатаева [1]; В. А. Исаенко, Н. А. Ка-

ракай [2]; Н. Н. Батурин, А. А. Брызгалов [3] и 

др.); отсутствие востребованных региональ-

ных программ взаимодействия педагогиче-

ских университетов с заинтересованными в 

педагогических кадрах ведомствами, учре-

ждениями (C. D. Cao, H. T. T. Vu, T. V. Nguyen, 

H. T. Nguyen, T. T. Nguyen [4]; Л. Ф. Шала-

мова, Д. М. Марусяк, Т. Н. Владимирова, 

Н. Ю. Лесконог [5] и др.); низкий уровень про-

фессиональной идентичности студентов педа-

гогических высших и средних учебных заве-

дений (В. В. Медведев, М. В. Попов [6]; 

Е. Л. Барышникова [7] и др.); преуменьшение 

роли получаемой профессии в жизни буду-

щего педагога и практикующего молодого 

учителя (P. T. H. Tham, P. T. P.Thuc, N. T. Phu-

ong, N. D. Giang [8] и др.) и т. п. 

Так, коллеги из Казахстана М. Книсса-

рина, А. Сыздыкбаева, Ю. Агранович, Г. Жу-

малиева, А. Байкулова (Баишев Университет, 

Актобе, Казахстан) [9] констатируют крайне 

низкий уровень развития профессиональной 

идентичности своих студентов, отсутствие у 

них мотивации и интереса к профессиональ-

ному саморазвитию. 

Египетские исследователи N. A. A. E. Dine 

и M. Kaoud (Nile University, Cairo, Egypt) [10] 

видят проблему в появившейся после панде-

мии и перехода на онлайн-обучение тенден-

ции студентов совмещать учебу в универси-

тете с подработкой, подчас никак не связанной 

с получаемой профессией педагога. Это отри-

цательно сказывается как на успеваемости 

студентов в целом, так и на способности со-

блюдать молодыми людьми баланс между ра-

ботой и личной жизнью. 

Вьетнамские ученые (An Giang 

University, Vietnam National University Ho Chi 

Minh City, Vietnam) [11] отмечают отсутствие 

включения концепций самоэффективности в 

программы обучения будущих учителей, что 

приводит к понижению степени вовлеченно-

сти выпускников университета в профессио-

нальную деятельность. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2025. Том 15. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today   Все права защищены 
 

27 

К. Ыбыраимжанов, К. Жаксылыкова, 

М. Койшибаев, А. Омурзакова, Г. Аяпберге-

нова (Жетысуский университет имени 

И. Жансугурова, Талдыкорган, Казахстан) 

[12] вынуждены констатировать, что педаго-

гические университеты не раскрывают педа-

гогический потенциал студентов и остро тре-

буется разработка профессионально-ориенти-

рованной педагогической среды для подго-

товки будущих педагогов к повышению их пе-

дагогического потенциала. 

C. D. Cao, H. T. T. Vu, T. V. Nguyen, 

H. T. Nguyen, T. T. Nguyen Vinh University of 

Technology Education, Nghe An Province, 

Vietnam) [13] указывают на устаревание обра-

зовательных программ подготовки учителей в 

технологических и педагогических универси-

тетах, слабую связь университета с другими 

образовательными учреждениями, отсутствие 

стажировок и пр. 

Б. Нагима, Н. Сания, Й. Гульден, 

З. Сауле, С. Айсулу, М. Назигул (Павлодар-

ский педагогический университет, Павлодар, 

Казахстан; Университет Ататюрка, Эрзурум, 

Турция; Сарсен Аманжолов Восточно-Казах-

станский университет, Усть-Каменогорск, Ка-

захстан; Филиал Академии государственного 

управления при Президенте Республики Ка-

захстан в Алматы, Алматы, Казахстан) в ходе 

собственного эмпирического исследования 

получили неутешительные результаты: у бу-

дущих учителей «не сформированы склон-

ность и готовность к будущей педагогической 

деятельности, стремление к постоянному са-

мообразованию и самосовершенствованию, а 

также творческое и ответственное отношение 

к своей профессии» [14, с. 1]. 

Индийские исследователи R. Misquitta, 

A. Panshikar и B. Hassaram (The Gateway 

School of Mumbai, Department of Special 

Education, SNDT Women’s University, Mumbai, 

India) [15] одной из причин нежелания вы-

пускников педагогических вузов работать в 

школе называют их неготовность преподавать 

в инклюзивной среде, обучать учеников с раз-

личными психическими или физическими 

нарушениями. 

S. Taggart, S. Roulston, M. Brown, E. Don-

lon, P. Cowan, R. Farrell, A. Campbell (Ulster 

University, Coleraine, UK; Dublin City 

University, Dublin, Ireland; Queenʼs University 

Belfast, UK) [16] отмечают непривлекатель-

ность, отсталость профессии учителя по при-

чине существенных ограничений в финанси-

ровании государственных школ и, как след-

ствие, несоответствия школьного образования 

современным темпам технических и техноло-

гических изменений в мире. 

Нередко выпускники школ просто не хо-

тят выстраивать для себя «перспективу буду-

щего времени (FTP)» (H. Axelrad, R. Drizin, 

M. Malul, M. Rosenboim, Ben-Gurion University 

of the Negev, Beer Sheva, Israel) [17], предпочи-

тая вместо поиска себя в профессиональной 

сфере более легкий путь прохождения обяза-

тельной военной службы по месту жительства. 

Российские ученые отмечают похожие 

проблемы в сфере профессиональной подго-

товки будущих учителей. Так, В. В. Медведев 

и М. В. Попов (Сургутский государственный 

педагогический университет, Сургут, РФ; 

Магнитогорский государственный техниче-

ский университет им. Г. И. Носова, Магнито-

горск, РФ) [6] в своем исследовании в том 

числе отмечают сниженный уровень мотива-

ции и заинтересованности отдельных обучаю-

щихся в овладении профессией учителя и тру-

доустройстве по специальности. Далеко не 

каждый студент педагогического вуза видит 

себя в дальнейшем школьным учителем. 

Дж. А. Абдуллаев, А. В. Коркмазов, 

У. У. Абдулкадыров (Чеченский государ-
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ственный педагогический университет, Гроз-

ный, РФ; Северо-Кавказский институт повы-

шения квалификации (филиал) Краснодар-

ского университета МВД России, Нальчик, 

РФ)1 констатируют, что даже у выпускников 

педагогических вузов из числа магистрантов, 

которые, казалось бы, уверенно «шагают» по 

пути профессионального становления, возни-

кают проблемы с поиском собственного «Я», 

самоопределением, принятием избранной 

профессии. 

Исследователь О. В. Морозова (Влади-

мирский государственный университет, Вла-

димир, РФ) указывает на необходимость фор-

мирования у студентов «субъектной позиции 

будущего профессионала»2, основным компо-

нентом которой является мотивационно дея-

тельностный (осознанность выбора профес-

сии, стремление к профессиональной саморе-

ализации и т. п.). 

Педагоги А. Н. Махинин и А. О. Солма-

нова (Воронежский государственный педаго-

гический университет, Воронеж, РФ) также 

отмечают низкую мотивацию и слабую заин-

тересованность студентов в педагогической 

профессии, причинами которой авторы счи-

тают рассогласованность профессиональных 

ожиданий выпускников вуза с реальными по-

требностями рынка образовательных услуг3. 

М. В. Жукова, К. И. Шишкина, 

А. Н. Лямагина, Е. В. Фролова, Е. Ю. Волче-

горская (Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 

 
1 Абдуллаев Дж. А., Коркмазов А. В., Абдулкадыров У. У. 

Становление профессиональной идентичности сту-

дентов педагогического вуза // Проблемы современ-

ного педагогического образования. – 2021. – № 71-

4.  – С. 7–10. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=47498989 
2 Морозова О. В. Профессиональная идентичность сту-

дентов вуза // Психология и педагогика: методика и 

Челябинск, РФ) исследуют явление прокрас-

тинации (склонности человека откладывать 

намеченные действия на потом) примени-

тельно к студентам, совмещающим учебу с 

трудовой деятельностью в ущерб первой. Это 

приводит к нежелательным последствиям в 

виде постоянного чувства вины и низкой про-

изводительности [18, с. 139]. 

Таким образом, несмотря на предприни-

маемые педагогическим сообществом усилия 

по решению проблем профессиональной под-

готовки будущих учителей, в школу попадает 

далеко не каждый и далеко не лучший выпуск-

ник педагогического вуза. Кроме того, моло-

дые педагоги, устроившееся на работу в обще-

образовательные учреждения, нередко имеют 

невысокий уровень мотивации и склонности к 

педагогической профессии и быстро теряют к 

ней интерес. 

Мы не смогли найти исследование, в ко-

тором получили бы ответ на интересующий 

нас вопрос: какие факторы характера могут 

влиять на профессиональную самоидентич-

ность студентов педагогических вузов, если, 

несмотря на создаваемую для них профессио-

нально-ориентированную максимально ком-

фортную образовательную среду, существен-

ная доля выпускников не находит своего места 

в выбранной ими в свое время профессиональ-

ной сфере? 

Под профессиональной идентичностью 

(самоидентичностью) студента педагогиче-

ского вуза мы, как и большинство исследова-

проблемы практического применения. – 2014. – 

Вып.  41. – С. 61. 
3 Солманова А.О., Махинин А.Н. Выпускник педагоги-

ческого вуза: потребности и вызовы рынка труда // 

Теория и практика современного воспитания и обу-

чения: материалы международной научно-практиче-

ской конференции. – Воронеж, 2023. – С. 553–558. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54022291 
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телей в данной области, понимаем положи-

тельное отношение к выбранной профессии 

педагога, желание обучаться ей, самосовер-

шенствоваться, а также стремление к овладе-

нию профессиональными компетенциями, не-

обходимыми для качественного выполнения 

профессиональной деятельности в будущем. 

Гипотеза исследования состояла в пред-

положении, что проблема выбора и принятия 

будущей профессии связана не только с недо-

статками профориентационных программ в 

период школьного образования детей или с 

несовершенством профессионально-ориенти-

рованной среды вузов, но и с какими-то лич-

ностными особенностями самих обучаю-

щихся. Значительная часть абитуриентов, по-

ступивших в педагогический вуз, по каким-то 

личностным качествам и свойствам характера 

не подходит для профессии «учитель». 

Подтверждением данного предположе-

ния стали в том числе редкие исследования 

данного вопроса отдельными учеными, напри-

мер, казахстанскими коллегами Г. Арыновой, 

Г. Уайсовой, А. Жумадуллаевой, С. Калберге-

новой и М. Бекбаевой (СОШ № 76, Алматы, 

Казахстан) [19], в работе которых представ-

лены результаты эмпирического опыта по вы-

явлению уровня развития социального интел-

лекта подростков. Недостаточный социаль-

ный интеллект, демонстрируемый значитель-

ной долей подростков школы, приводит к со-

циальной дезориентации, препятствующей 

позитивному развитию и пониманию причин 

своих действий, в том числе на этапе профес-

сионального самоопределения. 

Итальянские коллеги L. Fusco, L. S. Sica, 

A. Parola, L. Aleni Sestito (University of Naples 

“Federico II”, Naples, Italy) [20] по результатам 

собственного исследования предостерегают 

педагогическое сообщество от чрезмерного 

продвижения профессиональной гибкости 

среди подростков и призывают средние 

школы поддерживать учащихся в процессе 

проектирования их жизни. Их эмпирические 

наблюдения выявили отрицательную связь 

между гибкостью профессиональной идентич-

ности и психологическими ресурсами в под-

ростковом возрасте. 

A. Menard, M. Bondy, M. Jones, 

L. Desjardins, L. Milidrag, A. Foulon, L. Chittle 

(University of Windsor, Windsor, Canada; 

University of Ottawa, Ontario, Canada) [21] упо-

минают в своей работе так называемый фено-

мен самозванца, когда в академической среде 

оказываются студенты, не склонные и не спо-

собные к успешному выполнению той или 

иной деятельности, в частности будущей про-

фессиональной. 

В связи с этим целью нашей работы 

стало выявление доли студентов, обучаю-

щихся в педагогическом вузе, но не подходя-

щих по своим личностным качествам и свой-

ствам характера для профессии «учитель», и 

поиск тех личностных качеств и свойств ха-

рактера обучающегося, которые гарантируют 

наибольшую склонность к работе в педагоги-

ческой сфере и степень их влияния на профес-

сиональную самоидентичность студентов. 

 

Методология исследования 

В качестве основных методов исследова-

ния в работе использовались теоретический 

анализ имеющихся проблем в сфере профес-

сиональной подготовки будущих учителей, 

включающий сравнительно-аналитический 

обзор источников по теме работы, а также ко-

личественные, качественные и интерпретаци-

онные методы обработки полученных в ходе 

опроса и тестирования эмпирических данных. 

В исследовании принимали участие 

65 студентов Ишимского педагогического ин-

ститута им. П. П. Ершова (филиала) Тюмен-

ского государственного университета, вы-

бранных методом случайной выборки. 
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При определении количества информантов 

исходили из требований репрезентативности 

выборки, включая в исследование студентов 

направления подготовки «Педагогическое об-

разование» разных профилей подготовки при-

мерно одного возраста (в среднем – 20,5 лет, 

3-й курс обучения) в объеме примерно 10 % от 

общего количества обучающихся в институте 

(очная форма обучения).  

Сбор и интерпретация эмпирических 

данных в процессе исследования производи-

лись посредством индивидуального опроса и 

тестирования информантов. В ходе опроса вы-

яснялись: момент и причина принятия реше-

ния о поступлении в педагогический вуз и 

наличие намерения работать по специально-

сти в педагогической сфере после окончания 

вуза. Тестирование проводилось на сайте Цен-

тра тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии» при МГУ им. М. В. Ломоносова 

(научный руководитель – д-р психол. наук, 

проф. А. Г. Шмелев) по программе «Личность 

и профессии» 4 , результатом которого стала 

оценка личностных качеств обучающихся и 

свойств их характеров (степень жизненной ак-

тивности, умения работать в команде, незави-

симости, самоконтроля, эмоциональной ста-

бильности и пр.) по школе от 0 до 10.  

И опрос, и тестирование проводились 

анонимно. Все информанты дали согласие на 

участие в исследовании, были ознакомлены с 

его целями и уведомлены о дальнейшем ис-

пользовании и публикации результатов. 

Опрос подразумевал письменный ответ в 

листе опросника. Ссылка на онлайн-тестиро-

вание распространялась через социальные 

сети (ВКонтакте, Яндекс Мессенджер). Коли-

чественные данные анализировались с помо-

щью критериев Шапиро – Уилка, Пирсона 𝜒2 

 
4 Личность и профессии. Центр тестирования и разви-

тия «Гуманитарные технологии» при МГУ 

им.  М. В.  Ломоносова. URL: 

и t-критерия Стьюдента, а качественные дан-

ные из опроса были проанализированы тема-

тически. Для статистической обработки ре-

зультатов проведенного исследования исполь-

зовался в том числе статистический программ-

ный пакет Jamovi 2.4.11. 

 

Результаты исследования 

Комплекс проблем профессиональной 

подготовки будущих учителей, приводящий к 

снижению мотивации к выбранной профессии 

«учитель», включает в себя слабую эффектив-

ность школьных программ профориентации 

будущих абитуриентов к поступлению в педа-

гогические вузы; недостаточное количество 

востребованных программ взаимодействия 

педагогических вузов с заинтересованными в 

педагогических кадрах ведомствами, учре-

ждениями; низкий уровень профессиональной 

идентичности студентов педагогических ву-

зов; недооценка роли получаемой профессии в 

жизни будущего педагога и/или молодого учи-

теля. 

Теоретический обзор по исследуемой 

проблеме позволил выявить следующие фак-

торы, влияющие на профессиональную само-

идентичность студентов педагогических вузов 

и их слабую мотивированность на работу в 

школе: совмещение учебы в вузе с подработ-

ками; некачественность педагогической среды 

вузов; падение имиджа профессии учителя; 

сложность работы в педагогической сфере; 

прокрастинация; излишняя профессиональная 

гибкость, формируемая еще на этапе школь-

ного обучения; личностные особенности и 

свойства характера обучающихся. 

Далее представим результаты изучения 

влияния личностных качеств и свойств харак-

тера студентов педагогического вуза на их 

https://proforientator.ru/profline/test/e60f99de247544e8

8ea0ad7824b7f1ef 
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профессиональную самоидентичность и 

склонность к педагогической профессии. 

Предварительный анализ результатов 

опроса сразу позволил сделать нам неутеши-

тельные выводы. Так, оказалось, что 40,98 % 

студентов имели серьезные сомнения при вы-

боре своей будущей профессии и сделали вы-

бор в пользу педагогического вуза только в пе-

риод подачи заявлений на поступление в уни-

верситет (лето накануне поступления), из них 

14,75 % студентов и вовсе отдали предпочте-

ние педагогической профессии «в последний 

момент». 36 % поступивших в институт вы-

брали профессию педагога в период активной 

школьной профессионально-ориентирован-

ной подготовки в старших классах, посещая 

профориентационные мероприятия, кружки, 

каникулярные школы и пр. И лишь 22,95 % по-

ступивших признались, что профессия учи-

теля привлекала их всегда, уже в основной 

школе они знали, что будут поступать в педа-

гогический вуз. 

Интересным стало сравнение имею-

щихся у студентов установок на работу в 

школе после окончания вуза (намерен рабо-

тать в школе / скорее намерен, чем не намерен 

/ не намерен работать в школе) в зависимости 

от периода принятия решения о поступлении 

в педагогический институт (табл. 1, рис. 1). 

 

Таблица 1 

Установка на работу в школе после окончания педагогического вуза 

Table 1 

Installation for work in a school after graduation from a pedagogical university 

№ 
Период принятия решения о поступлении в 

педагогический институт 

Намерение работать в школе после  

окончания вуза 

Намерен, 

чел. (%) 

Скорее наме-

рен, чел. (%) 

Не намерен, 

чел. (%) 

1 
Решение получить педагогическую профес-

сию принято в основной школе 

14 из 14  

(100 %) 

0 из 14  

(0 %) 

0 из 14  

(0 %) 

2 
Решение получить педагогическую профес-

сию принято в старшей школе 

16 из 24 

(66,67 %) 

4 из 24 

(16,67 %) 

4 из 24 

(16,67 %) 

3 

Решение получить педагогическую профес-

сию принято в период подачи заявлений на 

поступление в вузы 

3 из 16 

(18,75 %) 

9 из 16 

(56,25 %) 

4 из 16  

(25 %) 

4 
Решение получить педагогическую профес-

сию принято «в последний момент» 

2 из 11 

(18,18 %) 

2 из 11 

(18,18 %) 

7 из 11 

(63,64 %) 

 

 

Полученные результаты говорят в 

пользу ранней профориентации школьников: 

все студенты педагогического вуза, выбрав-

шие учительскую профессию еще в основной 

школе, имеют твердое намерение работать по 

специальности, посвятив свою жизнь профес-

сии педагога. Те же, кто принял решение по-

ступить в педагогический вуз «в последний 

момент», в большинстве случаев (около 64 %) 

уже к третьему курсу уверены, что не свяжут 

свою жизнь с профессией педагога. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ установок на работу в школе после окончания педагогического вуза в 

зависимости от периода принятия решения о поступлении в институт 

Fig. 1. Comparative analysis of attitudes towards work at school after graduating from a pedagogical univer-

sity depending on the period of decision-making on entering the institute 

 

 

Из таблицы 1 видно, что показатель 

«Установка на работу в школе после оконча-

ния педагогического вуза» связан с показате-

лем «Период принятия решения о поступле-

нии в педагогический институт»: чем раньше 

принято решение о выборе педагогической 

профессии, тем выше показатель намерения 

работать в педагогической сфере по шкале 

«намерен работать в школе – скорее намерен, 

чем не намерен – не намерен работать в 

школе» (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Зависимость показателя «Установка на работу в школе после окончания педагогического 

вуза» от периода принятия решения о поступлении в педагогический институт 

Fig. 2. Dependence of the indicator “Intention to work at school after graduating from a pedagogical univer-

sity” on the period of making the decision to enter a pedagogical institute 

0 20 40 60 80 100 120

Решение принято в основной школе

Решение принято в старшей школе

Решение принято в период подачи заявления в вуз

Решение принято "в последний момент"

Установка на работу в школе после окончания педвуза

Не намерен Скорее намерен Намерен

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Намерен Скорее намерен Не намерен

Основная школа Старшая школа Период подачи документов в вузы "В последний момент"

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2025. Том 15. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today   Все права защищены 
 

33 

Интересными являются также резуль-

таты сравнительного анализа установок сту-

дентов на работу в школе после окончания 

вуза и общей склонностью их к педагогиче-

ской профессии как таковой (при этом нами 

использовались частично результаты опроса 

студентов и частично результаты тестирова-

ния по программе «Личность и профессии») 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Сравнение установок на работу в школе после окончания вуза со склонностью  

к педагогической профессии у опрашиваемых студентов 

Table 2 

Comparison of attitudes towards work at school after graduation with the inclination 

 towards the teaching profession among the surveyed students 

Склонность к педагогической 

профессии 

Намерение работать в школе после окончания вуза 

Намерен, чел. (%) Скорее намерен, чел. (%) Не намерен, чел. (%) 

Склонен 6 (9,23 %) 5 (7,69 %) 3 (4,62 %) 

Не склонен 29 (44,62 %) 10 (15,38 %) 12 (18,46 %) 

 

 

Так, проверка на общую склонность к 

педагогической профессии выявила только 

21,54 % таковых (14 из 65 студентов), причем 

порядка 5 % из них не намерены после окон-

чания вуза работать по специальности, т. е. в 

рамках установленной выборки студентов 

только порядка 17 % обучающихся склонны к 

работе в школе и в какой-то мере имеют наме-

рение там работать. 

Напротив, 78,46 % опрошенных студен-

тов в силу индивидуальных особенностей лич-

ности не имеют склонности к педагогической 

профессии, однако большая часть из них 

(39  чел. из 51) заявляет о намерении работать 

в школе (т. е. более половины информантов 

эмпирической выборки нашего исследования 

оказались с «феноменом самозванца» [21]). 

Это в некоторой степени объясняет «не при-

живаемость» молодых учителей в педагогиче-

ской среде: еще на этапе выбора будущей про-

фессии абитуриенты неправильно оценивают 

свои индивидуальные особенности, выбирая 

направление подготовки, не соответствующее 

их личностным качествам и свойствам харак-

тера. 

Подчеркнем, что статистически значи-

мых различий в группах «Склонен к педагоги-

ческой профессии» и «Не склонен к педагоги-

ческой профессии» по намерению работать в 

школе после окончания педагогического вуза 

в соответствии с критерием Пирсона 𝜒2 не вы-

является (𝜒2 = 1,66 при р > 0,05). Это также 

свидетельствует о том, что абитуриенты, вы-

бирая вуз, руководствуются не имеющимися у 

них личностными качествами и свойствами 

характера, а другими, чаще всего внешними 

мотивами выбора («проще учиться», «по оста-

точному принципу», «ближе к дому», «почему 

бы и нет, нормальная профессия» и т. п.). 

И даже уже обучаясь в педагогическом инсти-

туте, часто не отдают себе отчета в том, 

склонны они, вообще говоря, к профессии пе-

дагога или нет, принимая решение о намере-

нии работать в педагогической сфере. 

Печально, что большая часть опрошен-

ных студентов (≈78 %) не обладают в нужной 

степени теми личностными особенностями, 
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которые являются базовыми для профессии 

педагога (умение общаться и активно взаимо-

действовать с людьми, оптимизм, дружелю-

бие, отзывчивость, чуткость, чувство юмора, 

уверенность в себе, высокая энергетика и др.). 

Тестирование на сайте Центра тестиро-

вания и развития «Гуманитарные технологии» 

при МГУ им. М. В. Ломоносова позволило нам 

выявить количество студентов, склонных к ра-

боте с людьми (не обязательно в педагогиче-

ской сфере), т. е. тот потенциал, который при 

должным образом организованной професси-

онально-ориентированной образовательной 

среде, мог бы «вырасти» в мотивированного, 

сформировавшегося педагога. К таковым от-

носятся примерно 55 % обучающихся в вузе. 

То есть, не учитывая тех студентов, которым 

рекомендована учительская профессия, по-

рядка 31 % студентов, обладая необходимыми 

для работы с людьми качествами, в принципе 

могли бы стать учителями, комфортно вписав-

шимися в педагогическую среду профессии 

«учитель». 

Очень важно, чтобы практикующий учи-

тель был увлечен профессией, вовлечен в ра-

боту, получал удовольствие от учительского 

труда, имел возможности для удовлетворения 

собственных потребностей в благополучии. 

E. Greidanus, D. Burleigh, D. Mai’Stonia 

(University of Lethbridge, Canada) [22] иссле-

дуют эмоциональное и психологическое бла-

гополучие учителей, связывая его напрямую с 

благополучием в школьном сообществе. Не-

правильно или неудачно выбранная профес-

сия может нанести серьезный вред как физи-

ческому, так и психическому состоянию чело-

века. Важно уделять внимание самопознанию, 

объективной самооценке своих личностных 

качеств и свойств характера и учитывать это 

при выборе будущей специальности. Неудо-

влетворенность жизнью, осознание неудачно-

сти выбора будущей профессии приводят к 

тому, что позитивная ориентация на возника-

ющие социальные проблемы уже на 1–2 кур-

сах обучения в вузе снижается, в то время как 

негативная ориентация на проблемы и жела-

ние их избежать возрастает, приводя к ухуд-

шению благополучия студентов (Z. Gál, 

L. Kasik, S. Jámbori, J. B. Fejes, K. Nagy, 

University of Szeged, Szeged, Hungary) [23]. 

Объективная самооценка абитуриентом 

своих личностных качеств, способностей, воз-

можностей должна стать обязательным шагом 

на пути выбора высшего учебного заведения. 

На второй план должны отойти «модность» 

профессии, несоразмерные имеющимся спо-

собностям амбиции выпускника или его се-

мьи, желание родителей, педагогов, мнение 

друзей и т. п. 

Результаты тестирования студентов на 

сайте Центра тестирования и развития «Гума-

нитарные технологии» при МГУ им. М. В. Ло-

моносова были подвергнуты нами дополни-

тельному анализу вторичными статистиче-

скими методами исследования. Проверка на 

нормальность распределения по критерию 

Шапиро – Уилка показала, что по выборке в 

целом распределение значений по категориям 

личностных качеств и свойств характера 

можно считать соответствующим нормаль-

ному распределению (табл. 3). Поэтому при 

анализе влияния личностных качеств и 

свойств характера на склонность к учитель-

ской профессии использовался параметриче-

ский t-критерий Стьюдента. 
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Таблица 3 

Результаты исследования личностных качеств и свойств характера  

студентов (n = 65) 

Table 3 

Results of the study of personal qualities and character traits of students (n = 65) 

 Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Критерий  

W Шапиро – Уилка 

Уровень значимости  

(p-value of Shapiro – Wilk) 

Активность 5,43 2,02 0,98 0,315 

Согласие 4,74 2,05 0,97 0,150 

Самоконтроль 6,89 1,98 0,95 0,012 

Эмоциональная 

стабильность 

7,28 2,06 0,94 0,003 

 

 

С помощью t-критерия Стьюдента мы 

выяснили, какая из четырех категорий лич-

ностных качеств и свойств характера, оцени-

ваемых при тестировании, условно обозначен-

ных как «активность» (степень общительно-

сти, желания взаимодействовать с людьми, с 

окружающим миром), «согласие» (степень не-

зависимости, склонности к кооперации, ра-

боте в команде, обмену мнениями), «самокон-

троль» (степень импульсивности, организо-

ванности, мобильности, способность к импро-

визации, творчеству), «эмоциональная ста-

бильность» (степень уравновешенности, уве-

ренности в себе, способность к самоконтролю, 

работе в экстремальных условиях), в большей 

мере определяет склонность к работе с 

людьми в целом и к профессии «учитель» в 

частности. 

В таблице 4 представлены результаты 

статистического анализа влияния четырех те-

стовых категорий личностных качеств и 

свойств характера на склонность к учитель-

ской профессии. 

 

Таблица 4 

Результаты статистического анализа влияния личностных качеств и свойств  

характера на склонность к учительской профессии t-критерием Стьюдента 

Table 4 

Results of statistical analysis of the influence of personal qualities and character traits  

on the propensity for the teaching profession using Studentʼs t-test 

Категория личностных качеств и 

свойств характера 

Статистика t-

критерия Стьюдента 

df (степеней 

свободы) 

Уровень 

 значимости р 

Активность 2,416 63 0,019 

Согласие 4,104 63 <0,001 

Самоконтроль 2,495 63 0,015 

Эмоциональная стабильность 0,356 63 0,723 

Примечание: здесь за Н0 принята гипотеза о том, что личностные качества и свойства характера не влияют на 

склонность к учительской профессии. 

Note: here, the hypothesis that personal qualities and character traits do not influence the inclination towards the teach-

ing profession is accepted as H0. 
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В таблице 5 представлены результаты 

анализа влияния четырех тестовых категорий 

личностных качеств и свойств характера на 

склонность к работе с людьми.. 

 

Таблица 5 

Результаты статистического анализа влияния личностных качеств  

и свойств характера на склонность к работе с людьми t-критерием Стьюдента 

Table 5 

Results of statistical analysis of the influence of personal qualities and character traits 

 on the propensity to work with people using Studentʼs t-test 

Категория личностных качеств  

и свойств характера 

Статистика  

t-критерия Стьюдента 

df (степеней 

свободы) 

Уровень  

значимости р 

Активность 8,472 63 <0,001 

Согласие 3,217 63 0,002 

Самоконтроль 0,211 63 0,834 

Эмоциональная стабильность 0,619 63 0,538 

Примечание: здесь за Н0 принята гипотеза о том, что личностные качества и свойства характера не влияют на 

склонность к работе с людьми. 

Note: here, the hypothesis that personal qualities and character traits do not influence the propensity to work with people 

is accepted as H0. 

 

Полученные результаты свидетель-

ствуют, что на склонность к работе в педаго-

гической сфере с большей степенью вероятно-

сти влияют такие качества личности сту-

дента, как дружелюбие, отзывчивость, спо-

собность слушать и сопереживать другим лю-

дям, работать в команде (категория «согла-

сие») (𝑡эмп = 4,104 при р < 0,001). Не менее 

важными оказываются активность в общении 

с другими людьми, эмпатия, оптимизм, чув-

ство юмора, высокая жизненная энергетика, 

организованность, конкурентный потенциал, 

способность к творческой работе (категории 

«активность» и «самоконтроль», табл. 4). 

Такими качествами обладают чуть менее 

22 % студентов, обучающихся в Ишимском 

педагогическом институте им. П. П. Ершова 

(филиале) Тюменского государственного уни-

верситета. При входном тестировании абиту-

риентов, поступающих в педагогический вуз, 

именно на эти личностные качества и черты 

характера следует обращать внимание в 

первую очередь. 

Категория «эмоциональная стабиль-

ность», как видно из таблицы 4, не подлежит 

однозначной оценке с помощью выбранного 

нами критерия (вероятность ошибки слишком 

велика). Однако это не говорит о том, что бу-

дущий педагог может вовсе не обладать высо-

кой степенью эмоциональной стабильности. 

Эту категорию в дальнейшем можно проана-

лизировать другими методами, например, ме-

тодом экспертной оценки. 

Анализ влияния четырех тестовых кате-

горий личностных качеств и свойств харак-

тера на склонность к работе с людьми (табл. 5) 

показал, что у 31 % студентов, продемонстри-

ровавших эту склонность, для перехода в 

группу «склонен к работе учителем» следует 

развивать и воспитывать дисциплинирован-

ность, волевые качества, умение планировать 

свою деятельность, работать в условиях не-

определенности, ответственность, аккурат-

ность, трудолюбие (категория «самокон-

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2025. Том 15. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today   Все права защищены 
 

37 

троль»). Именно эти качества, как видно из ре-

зультатов анализа (табл. 4), значимы для про-

фессии учителя. 

Установка на формирование этих ка-

честв обозначена в компетенциях будущего 

учителя, рекомендованных для формирования 

в ФГОС ВО: способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни (УК-6); способен 

осуществлять контроль и оценку формирова-

ния результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обуче-

нии (ОПК-5); способен осуществлять обуче-

ние учебному предмету на основе использова-

ния предметных методик с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся (ПК-1). 

Составление программы выявления и 

развития личностных качеств и свойств харак-

тера, влияющих на склонность студентов пе-

дагогического вуза к педагогической профес-

сии может стать темой дальнейшего исследо-

вания в данном направлении. 

 

Заключение 

Проведенное нами исследование пока-

зывает, что существуют доказательства, ука-

зывающие на различие в склонности к учи-

тельской профессии студентов, обучающихся 

в педагогических вузах. Во многом это разли-

чие в склонности связано с многообразием 

личностных качеств и свойств характера как 

поступающих в вуз абитуриентов, так и уже 

обучающихся студентов. Среди этого много-

образия выделяются такие личностные каче-

ства и свойства характера, которые в большей 

мере определяют склонность человека к педа-

гогической профессии. 

Таким образом, подтверждена гипотеза 

исследования о том, что проблема выбора и 

принятия будущей профессии связана не 

только с недостатками профориентационных 

программ в период школьного образования 

детей или с несовершенством профессио-

нально-ориентированной среды вузов, но и с 

недооценкой имеющихся у человека личност-

ных качеств и свойств характера как абитури-

ентами, так и уже обучающимися в вузе сту-

дентами. Осознание ошибки приходит, как по-

казал проведенный опрос, слишком поздно, 

когда студент уже прошел существенную 

часть пути профессионального становления. 

В работе показано, что профессиональ-

ная самоидентичность будущего учителя вы-

является с большей вероятностью у тех обуча-

ющихся, которые демонстрируют следующие 

качества личности и свойства характера: 

1) категория «согласие»: дружелюбие, 

отзывчивость, способность слушать и сопере-

живать другим людям, работать в команде; 

2) категория «активность»: активность в 

общении с другими людьми, эмпатия, опти-

мизм, чувство юмора, уверенность в себе, 

уравновешенность, высокая жизненная энер-

гетика; 

3) категория «самоконтроль»: организо-

ванность, конкурентный потенциал, способ-

ность к творческой работе. 

Полученные результаты дополняют 

представления об особенностях организации 

эффективной профориентационной работы со 

старшеклассниками и потенциальными абиту-

риентами: на этапе самопознания и самоори-

ентации школьников в профессиональном 

мире в первую очередь следует обращать вни-

мание на имеющиеся у человека личностные 

качества и свойства характера. Именно они 

должны стать определяющими при выборе бу-

дущей профессии. 

В перспективе предстоит проделать ра-

боту по созданию характеристики направле-

ний вмешательств, которые могли бы способ-
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ствовать формированию и развитию у студен-

тов педагогических вузов, не проявляющих 

склонность к учительской профессии, тех ка-

честв и свойств характера, которые необхо-

димы для будущего педагога. Потребуется 

также провести анализ характеристик студен-

тов, которые будут наиболее восприимчивы к 

этим вмешательствам. 

Надеемся, что наше исследование внесет 

вклад в решение проблемы профессиональной 

подготовки будущих учителей на этапе их 

начального профессионального становления. 
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Abstract 

Introduction. The article examines the problem of finding factors that determine the professional 

self-identity of pedagogical universities students and their weak motivation to work at school. The 

purpose of the study is to identify the degree of influence of personal qualities and character traits of 

pedagogical universities students on their inclination to the chosen profession. 

Materials and Methods. The research methods used were theoretical analysis of the 

literature on the problem, comparative analytical review of sources, quantitative, qualitative and 

interpretative methods. Quantitative and qualitative methods included conducting a survey and 

online testing for career guidance with subsequent interpretation of the results based on the 

statistical criteria of Shapiro-Wilk, Pearson 𝜒2 and Student's t-test. The study involved 65 students 

of the pedagogical university. 

Results. The article presents a theoretical review and the results of studying the problem of 

choosing and accepting the future profession of a teacher by students of pedagogical universities. Based 

on the data obtained, the following was revealed: the connection between the attitude to work at school 

after graduation and the time of making the decision to enter a pedagogical university; the influence of 

personal qualities and character traits of pedagogical university students on their professional self-

identity and inclination towards the teaching profession. 

Conclusions. As a result of the conducted research, personal qualities and character traits of 

pedagogical university students were identified, which determine their professional self-identity and 

inclination to work as a teacher after graduation. 

Keywords  

Pedagogical university; Pedagogical university students; Professional identity; Personal 

qualities; Character traits. 
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Профессиональная коммуникация будущих педагогов в условиях  

трансдисциплинарного взаимодействия:  

уровень сформированности и особенности реализации 

О. В. Крежевских1 

1 Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия 

Проблема и цель. В статье обсуждается проблема профессиональной коммуникации бу-

дущих педагогов в ситуации расширения полипрофессионального поля будущей деятельности. 

Цель статьи – выявить уровень сформированности и особенности реализации профессиональ-

ной коммуникации у будущих педагогов в условиях трансдисциплинарного взаимодействия.  

Методология. Для достижения цели статьи использованы взаимодополняющие методы 

исследования: теоретические (анализ литературных источников) и эмпирические: опросные ме-

тоды, педагогическое наблюдение, экспертное оценивание, самооценивание (рефлексия). Авто-

ром разработан и апробирован инструментарий, включающий параметры, критерии, качествен-

ную характеристику уровней коммуникации у будущих педагогов в условиях трансдисциплинарного 

взаимодействия. В исследовании приняли участие 85 женщин и 12 мужчин в возрасте 18–19 лет. 

Полученные данные были подвергнуты количественному и качественному анализу. 

Результаты. Установлено, что сформированность профессиональной коммуникации бу-

дущих педагогов в условиях трансдисциплинарного взаимодействия соответствует среднему 

уровню (43,30 %) и уровню ниже среднего (25,77 %), выявлены особенности реализации профес-

сиональной коммуникации будущих педагогов в условиях трансдисциплинарного взаимодей-

ствия, обозначены группы проблем коммуникации будущих педагогов: мировоззренческие, орга-

низационные и психологические. 

Заключение. По результатам исследования сделаны выводы о необходимости развития 

интерпрофессиональной идентичности как понимания студентами не только своей роли и обя-

занностей в образовательном процессе, но и обязанностей других профессиональных групп, а 

также готовности действовать сообща в ситуации размытости, неточности профессиональ-

ных обязанностей в связи с новой задачей. 
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нарное взаимодействие; уровень сформированности профессиональной коммуникации; особен-
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Постановка проблемы 

В современном мире коммуникация, ре-

ализуемая как непосредственно, так и с приме-

нением дистанционных технологий, стано-

вится важнейшим элементом профессиона-

лизма педагога. Всеобщая цифровизация раз-

личных сфер повседневной деятельности ак-

туализировала разработку более эффектив-

ных, адекватных особенностям современных 

детей – цифровых аборигенов – проектов, про-

грамм и образовательных продуктов с уча-

стием разных профессиональных групп, в том 

числе IT-специалистов, педагогов, психоло-

гов, менеджеров, дизайнеров и др.: электрон-

ных образовательных ресурсов, онлайн-школ, 

цифровых обучающих игр, электронных учеб-

ников и многого другого. Это, в свою очередь, 

привело к необходимости обучения данных 

групп коммуникации со специалистами смеж-

ных и не смежных отраслей знаний, обладаю-

щих разными картинами мира, порой противо-

положными взглядами и оценкой явлений, а 

также не схожим терминологическим аппара-

том. Таким образом, перед высшей школой 

встала проблема формирования готовности 

будущих педагогов к реализации коммуника-

ции в условиях трансдисциплинарного взаи-

модействия в полипрофессиональном поле бу-

дущей деятельности.  

Несмотря на достаточное внимание к 

коммуникативной компетентности будущих 

педагогов в стандартах высшего образования, 

исходная авторская позиция состоит в том, что 

коммуникации в условиях трансдисциплинар-

ного взаимодействия, в силу своей сложности 

и специфичности, нуждается в самостоятель-

 
1 Куликов Г. П. Психологические механизмы комму-

никации в условиях межпрофессионального взаимо-

действия: дис… кандидата психологических наук. – 

М., 1997. 

ном выделении в стандарте в качестве резуль-

тата высшего педагогического образования и 

представляет собой процесс обмена между 

участниками профессионального взаимодей-

ствия «общественно-значимыми мыслитель-

ными содержаниями об общем совместном 

предмете взаимодействий и о самих себе со 

своих профессиональных позиций в виде 

смыслов, производимых и передаваемых сред-

ствами естественного языка наличными рече-

выми способностями участников коммуника-

ции»1. 

В литературе данный вопрос обсужда-

ется достаточно давно как «феномен “смеше-

ния языков” в строительстве “вавилонской 

башни” современной комплексной науки, по-

родивший взаимонепонимание друг друга»2; 

подчеркиваются проблемы данной коммуни-

кации когнитивно-мировоззренческого [2], 

организационного [21] и психологического ха-

рактера3. 

Первоначально вопросы межпрофессио-

нального сотрудничества и соответствующей 

коммуникации рассматривались в русле кли-

ентоориентированной медицины и подго-

товки к ней. Подчеркивались сложности «пе-

ресекающихся баз знаний, неясного распреде-

ления обязанностей» [8]. 

В последние годы исследователи в обла-

сти здравоохранения предположили, что для 

интерпрофессионализма необходима двойная 

идентичность, включающая в себя как профес-

сиональную, так и интерпрофессиональную 

идентичность [13]. 

Выделены пять элементов, которые со-

здают условия для эффективного межпрофес-

сионального сотрудничества: (1) позитивная 

2 Тюков А. А., Куликов Г. П. Научные сообщения син-

дромы межпрофессиональной коммуникации // Вест-

ник Томского государственного педагогического 

университета. – 1997. – № 2. – C. 23–33. 
3 Там же. – C. 23–33. 
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взаимозависимость, (2) индивидуальная от-

ветственность, (3) продуктивное взаимодей-

ствие, (4) навыки межличностного общения, 

(5) рефлексия над командными процессами 

[17]. 

Активно создаются рекомендации по 

разработке, внедрению и оценке стратегий 

обучения и подготовки студентов-медиков к 

командной работе на основе компетенций. Ру-

ководящие принципы и стратегии разработки 

учебных программ направлены на проведение 

тщательного межпрофессионального анализа 

потребностей и формирование переносимых, 

основанных на фактических данных компе-

тенций, применимых в разных профессиях 

[23]. 

Многие учебные заведения включили 

межпрофессиональное образование в учебные 

программы для студентов [9]. 

В последнее время стали появляться ис-

следования, рассматривающие профессио-

нальную коммуникацию специалистов сферы 

образования. Как отмечает A. Denise [4], «ос-

новные компетенции, часто используемые в 

программах допрофессиональной подготовки 

специалистов в области здравоохранения, мо-

гут быть адаптированы для допрофессиональ-

ной подготовки специалистов, работающих в 

системе образования» [4]. 

Авторы подчеркивают, что межпрофес-

сиональное сотрудничество в школах имеет 

основополагающее значение для успеха всех 

учащихся [12]. 

Обучение, основанное на профильных 

проектах должно позволять студентам макси-

мально интегрировать свое дисциплинарное 

образование, когда студенческие команды ре-

 
4 Reeves S., Lewin, S., Espin, S., & Zwarenstein, M. In-

terpro-fessional teamwork in health and social care. – 

Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. URL: https://www.tcsc-

шают открытые реальные задачи в реалистич-

ной обстановке. Эти задачи являются произ-

водными от реальных задач [15]. 

D. Testa [19] было проведено показатель-

ное исследование в образовательной сфере. 

В  тех школах, где учителя, социальные работ-

ники и психологи сотрудничали, проблема 

благополучия учащихся была решена более 

успешно. Однако там, где учителя сопротив-

лялись межпрофессиональному сотрудниче-

ству, социальные работники или психологи 

были более сосредоточены на индивидуаль-

ной работе [19]. 

Показано, что межпрофессиональное со-

трудничество необходимо школьным специа-

листам, которые оказывают услуги учащимся 

с ограниченными возможностями. Однако 

большая часть подготовки к работе в школе 

проводится по отдельным программам и не 

дает студентам возможности освоить эффек-

тивные методы сотрудничества [18]. 

В исследовании J. Sargeant, T. MacLeod, 

A. Murray [16] разрабатывается межпрофесси-

ональный подход к обучению коммуникатив-

ным навыкам. 

Так или иначе, любые социальные 

услуги, как бы хорошо они не были задуманы, 

могут быть настолько же эффективными, 

насколько эффективна совместная работа лю-

дей, которым поручено их внедрение4. В свою 

очередь, это определяется профессиональной 

коммуникацией в условиях трансдисципли-

нарного взаимодействия.  

В Приказе Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№  544н «Об утверждении профессионального 

стандарта “Педагог (педагогическая деятель-

indonesia.org/wp-content/up-

loads/2012/11/ebooksclub.org__Interprofes-

sional_Teamwork_in_Health_and_Social_Care__Pro-

moting_Partnership_for_Health.pdf  
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ность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего об-

разования) (воспитатель, учитель)”»5 указаны 

следующие трудовые действия, относящиеся к 

реализации коммуникации у будущих педаго-

гов в условиях трансдисциплинарного взаимо-

действия: «взаимодействие с другими специа-

листами в рамках психолого-медико-педаго-

гического консилиума», «разработка (сов-

местно с другими специалистами) и реализа-

ция совместно с родителями (законными пред-

ставителями) программ индивидуального раз-

вития ребенка», «участие в планировании и 

корректировке образовательных задач (сов-

местно с психологом и другими специали-

стами) по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каж-

дого ребенка раннего и/или дошкольного воз-

раста», «осуществлять (совместно с психоло-

гом и другими специалистами) психолого-пе-

дагогическое сопровождение основных обще-

образовательных программ», «составить (сов-

местно с психологом и другими специали-

стами) психолого-педагогическую характери-

стику (портрет) личности обучающегося»6.  

Рассмотренные трудовые действия свя-

заны с обеспечением взаимодействия в ко-

манде с участниками – представителями раз-

ных профессиональных групп, консолидацией 

усилий и разработкой оптимального решения 

профессиональных задач через баланс имею-

щихся ресурсов, находящихся в распоряжении 

специалиста иной сферы деятельности.  

 
5 Российская Федерация. Министерство труда и соци-

альной защиты. Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, учитель)»: приказ 

от 18 окт. 2013 г. № 544н. URL: 

http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html   

Для смягчения обозначенной проблемы 

необходимо разрешить ряд противоречий ме-

тодологического и инструментально-техноло-

гического характера. Вначале важно опреде-

лить параметры и критерии для оценки уровня 

коммуникации у будущих педагогов в усло-

виях трансдисциплинарного взаимодействия, 

для чего, учитывая, что проблематика комму-

никативной составляющей профессиональной 

подготовки играет существенную роль в рос-

сийских стандартах высшего образования, 

важно ответить на вопрос: «В чем, собственно, 

состоят сложности коммуникации в условиях 

трансдисциплинарного взаимодействия?» Да-

лее на основе проведенного анализа литера-

турных источников целесообразно понять, по 

каким измеряемым параметрам и с помощью 

каких инструментов эту коммуникацию 

можно охарактеризовать для развития и опи-

сания соответствующей практики будущих 

педагогов и с учетом ее специфики, т. е. отли-

чия от педагогической коммуникации в целом.  

Для ответа на эти исследовательские во-

просы обратимся к сущности понятия «комму-

никация» и особенностям коммуникации у бу-

дущих педагогов в условиях трансдисципли-

нарного взаимодействия.  

В научной литературе коммуникация 

рассматривается как сложная многоканальная 

система взаимодействия людей [25] или, что 

важно, социального взаимодействия7. Наблю-

дается терминологическая разобщенность и не 

системность категориального аппарата в обла-

сти проблемы коммуникации у будущих педа-

6 Там же.   
7 Misra S., Stokols D., Cheng L. The Transdisciplinary Ori-

entation Scale: Factor Structure and Relation to the Inte-

grative Quality and Scope of Scientific // Journal of 

Translational Medicine & Epidemiology. – 2015. – 

Vol.  3. – P. 1042. 
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гогов в условиях трансдисциплинарного взаи-

модействия, что говорит о разноплановости 

научных исследований в этом направлении, с 

одной стороны, а с другой – о недостаточной 

разработанности данного направления в пси-

холого-педагогической науке. В нашем иссле-

довании мы будем придерживаться следую-

щих понятийных категорий, в основании ти-

пологии которых лежат представления о коли-

честве включенных в коммуникацию взаимо-

действующих субъектов и степень их родства 

в профессиональном отношении.  

Межпрофессиональная коммуникация 

характеризует взаимодействие двух субъектов 

образовательных отношений – представите-

лей смежных (психолог и педагог) или не 

смежных (педагог и IT-специалист) професси-

ональных групп, включенных в интерактив-

ный процесс совместных действий по созда-

нию и поддержанию механизмов воспитания и 

обучения детей.  

Мультипрофессиональная коммуника-

ция связана с деятельностью в команде специ-

алистов-представителей родственных сфер де-

ятельности, к примеру, в процессе разработки 

и реализации совместно с родителями (закон-

ными представителями) программ индивиду-

ального развития ребенка.  

Транспрофессиональная коммуникация 

возникает в различных по составу командах, 

куда включены представители родственных и 

неродственных сфер деятельности для приня-

тия решения в рамках проекта, формируемых 

под конкретную профессиональную задачу.  

В таких командах закономерно возни-

кают разного рода трудности. Среди них, как 

сообщают М. Бреннен и Дж. Рондон-

 
8 Тюков А. А., Куликов Г. П. Научные сообщения син-

дромы межпрофессиональной коммуникации // Вест-

ник Томского государственного педагогического 

университета. – 1997. – № 2. – C. 23–33. 

Сулбарен, присутствие альтернативных типо-

логий знаний и несовместимость нескольких 

дисциплинарных парадигм (M. Brennan, 

J. Rondón-Sulbarán [2]), необходимость пере-

дачи различных типов знаний в другие контек-

сты, их обобщения и модификации (E. Nagy, 

A. Ransiek, M. Schäfer, A. Lux, L. Theiler [10]). 

Р. Тонг с соавторами указывает на сложности 

организационного характера, в том числе 

обеспечение возможностей для плодотвор-

ного контакта с представителями других про-

фессий (R. Tong, L. Roberts, M. Brewer, H. Fla-

vell [20]). 

Психологические проблемы работы в 

межпрофессиональной команде достаточно 

полно описаны А. А. Тюковым и Г. П. Кули-

ковым8. Например, к ним относится синдром 

«смены предмета обсуждения», т. е. возникно-

вение ситуации, когда кто-то говорит «не про 

то» – вариант потери предмета коммуникации. 

Синдром «исходного взаимопонимания» воз-

никает, если речь идет об одном и том же 

предмете и все согласны, в итоге коммуника-

ция теряет смысл. В экспериментальных ис-

следованиях описаны и противоположные си-

туации – жестких различий в точках зрения, 

когда участники действуют по принципу «на 

том стою и не могу иначе», т. е. принципиаль-

ное взаимонепонимание9. 

Указанные работы рассматривают ком-

муникацию вообще, без учета сферы деятель-

ности взаимодействующих профессиональ-

ных групп. Однако это не единственный под-

ход, представленный в современных публика-

циях. Так, в работе И. А. Климов с соавторами 

утверждают, что в «межпрофессиональной 

коммуникации важно сформировать понятий-

9 Там же. – C. 23–33. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2025. Том 15. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today   Все права защищены 
 

50 

ные системы общего пользования не “во-

обще”, для всех возможных случаев, а приме-

нительно к решаемой совместными усилиями 

проблеме» [7]. Этот же тезис отражен в иссле-

дованиях М. С. Лежневой10, где обращается 

внимание на специфику формируемых компе-

тенций, включающих знания, умения, навыки 

и опыт деятельности, обусловленную особен-

ностями профессиональной сферы тех групп 

субъектов, с которыми предстоит взаимодей-

ствовать в ходе командной деятельности. Та-

ким образом, при проектировании содержания 

образования для формирования компетенций 

профессионального взаимодействия психо-

лога и учителя важно четко определить, какие 

специальные знания о деятельности психолога 

нужны педагогу11. В то же время такое взаи-

модействие всегда обусловлено личностным 

компонентом готовности, включающим в себя 

мотивационно-целевую составляющую и про-

фессионально важные качества личности спе-

циалиста.  

В работе М. С. Лежневой12 указано, что 

успех зависит от общих целей и ценностей, 

обеспечивающих решение сложных, мно-

гофункциональных проблем в межпредмет-

ных областях науки и производства. Автором 

разработана модель личности IT-специалиста, 

ориентированного на межпрофессиональное 

взаимодействие, включающая установочный, 

когнитивный и конативный компоненты. 

С  точки зрения автора, для продуктивного 

 
10 Лежнева М. С. Готовность к межпрофессиональному 

взаимодействию IT-специалистов как предиктор их 

успешного профессионального становления // Ре-

зультаты современных научных исследований и раз-

работок: сб. ст. победителей II Междунар. науч.-

практ. конф. – Пенза, 2017. – С. 180–182. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28966386   
11 Кожевников А. В. Реализация междисциплинарных 

проектов при разработке практикоориентированных 

инженерных образовательных программ в рамках 

международных стандартов CDIO // Современные 

взаимодействия специалистам нужны соот-

ветствующие мотивация, познавательные спо-

собности, логическое, творческое и критиче-

ское мышление, а также умения, связанные с 

непосредственной организацией деятельно-

сти: целеполагания, планирования, само-

контроля профессиональной деятельности, 

опыт совместной профессиональной (квази-

профессиональной) деятельности по выполне-

нию инновационных проектов и такие каче-

ства личности, как флексибильность и рефлек-

сивность13. 

В силу увеличения поля взаимодейству-

ющих субъектов и широты решения профес-

сиональных задач педагога, мы все-таки при-

держиваемся контекстно-нейтрального под-

хода, при котором параметры носят относи-

тельно универсальный характер, вне зависи-

мости от решаемой проблемы и видов профес-

сиональных групп, с которыми предстоит вза-

имодействовать. Поэтому при разработке па-

раметров оценки коммуникации у будущих 

педагогов в условиях трансдисциплинарного 

взаимодействия большую роль играют также 

трансдисциплинарные ориентации обучающе-

гося, определяемые как ценности, установки, 

убеждения, концептуальные навыки и знания, 

а также поведенческие репертуары, которые 

предрасполагают индивида к эффективному 

научные исследования и инновации. – 2014. – № 6. – 

Ч. 3. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/06/34442   
12 Лежнева М. С. Готовность к межпрофессиональному 

взаимодействию IT-специалистов как предиктор их 

успешного профессионального становления // Ре-

зультаты современных научных исследований и раз-

работок: сб. ст. победителей II Междунар. науч.-

практ. конф. – Пенза, 2017. – С. 180–182. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28966386   
13 Там же. – С. 180–182.  
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сотрудничеству в профессиональных коман-

дах14.  

Действия в условиях данных команд от-

личаются от обычной педагогической комму-

никации, поскольку предполагают переход, 

«настройку» под иную когнитивную схему, 

понимание новой терминологии и на ином ка-

чественном уровне. «Переходя из одной дис-

циплины в другую, субъект попадает в новую 

семантику, то есть сталкивается с ситуацией 

“ненахождения” нужных понятий для описа-

ния исследуемых областей. “Старые” понятия 

содержат смыслы, не разделяемые участни-

ками командного взаимодействия, “исповеду-

ющими” другую культуру дискурса, возни-

кает конфликт интерпретаций, столкновение 

различных типов рациональности»15. 

Для продуктивной коммуникации в 

условиях трансдисциплинарного взаимодей-

ствия необходимо становление «зоны обмена» 

информацией между профессиональными 

группами, для чего важна открытость и доста-

точно высокая эффективность диалоговых от-

ношений в межличностном общении, наличие 

двустороннего канала обмена знаниями, реа-

лизация окончательного решения, в идеале 

принятого на условиях паритетного соглаше-

ния всех участников коммуникационной ситу-

ации, которые в широком смысле являются ча-

стью системы (педагогических) взаимодей-

ствий16. 

Работа в сложных по составу командах 

сопряжена со значительными этическими про-

 
14 Misra S., Stokols D., Cheng L. The Transdisciplinary 

Orientation Scale: Factor Structure and Relation to the 

Integrative Quality and Scope of Scientific // Journal of 

Translational Medicine & Epidemiology. – 2015. – 

Vol.  3. – P. 1042. 
15 Богданова М. А., Абросимова Л. С. Концепт челове-

ческой телесности: междисциплинарный. – Ростов-

на-Дону: Изд-во Юж. федер. ун-та, 2018. – С. 13. 

блемами, поскольку могут возникать ситуа-

ции столкновения мнений и пересечения по-

требностей участников взаимодействия. Так, 

наши исследования показали, что основными 

проблемами являются следующие: неготов-

ность субъектов в полной мере вести диалог 

друг с другом, слабая или низкая степень ко-

мандообразующей и соорганизующей актив-

ности, недостаточность попытки обсуждения 

решения, объяснения причин, побудивших 

данную ситуацию, попытка отнесения про-

блемы к сфере деятельности одного специали-

ста, стремление найти «виновного в ситуа-

ции» [24].  

Соответственно, встает вопрос о сущно-

сти коммуникации в условиях трансдисципли-

нарного взаимодействия. Рассмотрим некото-

рые имеющиеся исследования.  

Коммуникация в сложных по составу ко-

мандах предполагает способность работать в 

команде: уметь быть как лидером команды, 

так и ее членом; действие, сообразное роли и 

обязанности, – понимание своей роли, обязан-

ности и знание роли других участников ко-

мандного взаимодействия; готовность к выра-

жению своего мнения и способность слушать 

мнение коллег; способность к познанию но-

вого и критической рефлексии, т. е. критиче-

скому размышлению о собственной деятель-

ности и об отношениях внутри команды; ори-

ентированность на совместную работу в инте-

ресах клиента, взаимодействие с ним, его се-

мьей; владение нормами профессиональной 

этики – признание мнения других работников, 

URL: https://biblioclub.ru/in-

dex.php?page=book&id=560951  
16 Сахарова Н. С., Томин В. В. Кросскультурное взаи-

модействие студентов: прикладные и процедурные 

особенности полидисциплинарного феномена // Мир 

науки. Педагогика и психология. – 2019. – Т. 7, 

№  2.  – С. 1–11. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38597804 
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того, что мнение каждого работника одина-

ково важно17. 

Комплексный подход к оценке компе-

тенций межпрофессионального взаимодей-

ствия описан Yen-Fang Chou и включает в себя 

следующие измеряемые показатели: понима-

ние ролей, ориентированных на пациента/кли-

ента/семью/сообщество, практика межпро-

фессионального общения, функционирования 

команды, совместное лидерство и разрешение 

межпрофессиональных конфликтов [3].  

Для оценки коммуникации будущих пе-

дагогов в условиях трансдисциплинарного 

взаимодействия необходимо подобрать взаи-

модополняющие методы психолого-педагоги-

ческого исследования, что также является 

предметом научного дискурса. 

Поскольку содержание данных компе-

тенций составляет знаниевый компонент, то 

целесообразно использовать опросные ме-

тоды, что подтверждается анализом подходов, 

представленных в литературе [1; 3]. Указыва-

ется, что такие опросники должны содержать 

самооценку студентами уровня действий ко-

манды, рефлексию своей деятельности [3].  

С другой стороны, диагностические ме-

тодики должны оценивать, как процессуаль-

ный, так и результативный компоненты ком-

муникации в условиях трансдисциплинарного 

взаимодействия, поэтому целесообразно при-

менять педагогическое наблюдение [6]. 

При соответствующей оценке важно вы-

явить не только индивидуальный вклад, но и 

результат общей командной работы, в этом со-

стоит трудность измерения особенностей ком-

муникации у будущих педагогов в условиях 

трансдисциплинарного взаимодействия [14].  

 
17 Framework for Action on Interprofessional Education & 

Collaborative Practice / ed. by D. Hopkins. URL: 

http://apps.who.int/iris/bit-

stream/10665/70185/1/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf   

Другая сложность соответствующей 

оценки состоит в определении типа данной 

коммуникации, наиболее соответствующего 

наличной ситуации. В литературе описаны че-

тыре таких типа: командная работа, сотрудни-

чество, координация и нетворкинг. Командная 

работа рассматривается как охватывающая 

ряд таких элементов, как общая командная 

идентичность, четкость ролей, взаимозависи-

мость между членами команды, интеграция 

задач и общая ответственность. Напротив, со-

трудничество предстает как «более свобод-

ная» форма межпрофессиональной работы, 

для него общая идентичность и интеграция 

индивидов менее важны. Для координации не-

которое чувство общей идентичности, инте-

грации и взаимозависимости менее важно, как 

и общая отчетность или ясность ролей, задач и 

целей. Наконец, нетворкинг – это отношения, 

в которых общая командная идентичность, яс-

ность ролей/целей, взаимозависимость и об-

щая ответственность менее значимы; поэтому 

никому из участников необязательно встре-

титься лицом к лицу, поскольку они могли бы 

общаться онлайн на основе асинхронного под-

хода [14]. Поэтому важно определить тип ком-

муникации при разработке системы оценива-

ния.  

Наиболее полную информацию об осо-

бенностях коммуникации у будущих педаго-

гов в условиях трансдисциплинарного взаимо-

действия может дать методика нормативно-

конфликтного анализа взаимодействия людей 

в ситуациях совместной деятельности18. Оце-

нивание в рамках данного подхода целесооб-

разно производить путем привлечения экс-

пертных групп.  

18 Тюков А. А., Куликов Г. П. Научные сообщения син-

дромы межпрофессиональной коммуникации // Вест-

ник Томского государственного педагогического 

университета. – 1997. – № 2. – C. 23–33. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70185/1/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70185/1/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf
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Анализ публикаций показывает слабую 

готовность различных профессиональных 

групп к коммуникации в условиях трансдис-

циплинарного взаимодействия [5] и наличие 

проблем в это области [11; 21], что вызвано 

сложностью организации соответствующей 

практики сотрудничества и обучения в меж-

профессиональной среде [26]. 

Необходимость соответствующей ком-

петенции в педагогической сфере деятельно-

сти подчеркивается в исследовании R. Wehner, 

A. Lohaus, P. Krämer, где сообщается, что учи-

теля до выхода на работу, трудившиеся в 

мультипрофессиональных командах, расши-

рили свою концепцию инклюзивного образо-

вания, включив в нее такие аспекты, как инди-

видуализация и дифференциация, в то время 

как учителя, раннее работавшие в монопро-

фессиональных командах, такого расширения 

не продемонстрировали [22]. Как уже сказано 

выше, выполнение комплексной междисци-

плинарной задачи в процессе обучения может 

подразумевать работу студентов в группах над 

одной тематикой, что также вызывает ряд во-

просов: распределение ответственности сту-

дентов в рамках выполнения группового меж-

дисциплинарного проекта, наличие «силь-

ных» с точки зрения успеваемости и «слабых» 

студентов, проблема оценки группового ре-

зультата19.  

В связи с актуальностью формирования 

готовности к коммуникации в условиях тран-

сдисциплинарного взаимодействия, важной 

задачей выступает разработка диагностиче-

ского инструментария, включающего пара-

метры оценки, критерии, диагностическую 

шкалу, качественную характеристику соответ-

ствующих уровней.  

 
19 Кожевников А. В. Реализация междисциплинарных 

проектов при разработке практикоориентированных 

инженерных образовательных программ в рамках 

Описанные научные проблемы, позво-

ляют подойти к цели исследования, которая 

состоит в выявлении уровня сформированно-

сти и особенностей реализации профессио-

нальной коммуникации у будущих педагогов 

в условиях трансдисциплинарного взаимодей-

ствия. 

 

Методология исследования 

Для достижения цели исследования ис-

пользовался комплекс взаимодополняющих 

методов, позволяющих произвести количе-

ственную оценку параметров коммуникации у 

будущих педагогов в условиях трансдисци-

плинарного взаимодействия: анкетирование, 

педагогическое наблюдение, метод эксперт-

ной оценки, тестирование. В исследовании 

приняли участие 85 женщин и 12 мужчин в 

возрасте 18–19 лет со средним баллом успева-

емости – 4, обучающиеся в Шадринском госу-

дарственном педагогическом университете по 

направлению подготовки «Педагогическое об-

разование (с двумя профилями подготовки)», 

профиль «Дошкольное, дополнительное обра-

зование».  

Анкетирование включало несколько 

групп вопросов. 

1. Вопросы субъектно-описательного 

характера (ФИО, курс, направление и профиль 

подготовки, группа). 

2. Личное отношение к командной ра-

боте. 

3. Рефлексия командной деятельности: 

Получилось ли у Вас образовать команду в 

процессе решения ситуации? Если команда не 

была создана, то попытайтесь объяснить при-

чину этого. Возникли ли у Вас конфликты в 

процессе действий в команде? На почве каких 

разногласий? 

международных стандартов CDIO // Современные 

научные исследования и инновации. – 2014. – № 6. – 

Ч. 3. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/06/34442   

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://web.snauka.ru/issues/2014/06/34442
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4. Оценка эффективности командного 

решения: Оцените степень своей готовности к 

импорту или экспорту компетенций для реше-

ния конкретной проблемы по 5-балльной 

шкале (Насколько Вы способны научить и 

научиться при работе в команде? Способны ли 

Вы к совместному освоению нейтральных 

сфер, не получивших функционального суве-

ренитета? (5-балльная шкала)).  

Педагогическое наблюдение (с методом 

экспертных оценок) предполагало, что обуча-

ющимся для совместного решения дается пе-

дагогическая ситуация, ее результатом явля-

ется разработка индивидуального образова-

тельного маршрута для ребенка с использова-

нием электронных ресурсов. В ситуации назы-

ваются проблемы данного ребенка, связанные 

с коммуникацией со сверстниками, стесни-

тельностью, замкнутостью, низкой посещае-

мостью образовательной организации и недо-

статочным учетом его индивидуальных осо-

бенностей в процессе образовательной дея-

тельности. Терминология и содержание дан-

ной педагогической ситуации проектирова-

лись с целью побуждения обсуждений между 

группами студентов и актуализировали взаи-

мообмен специфическим терминологическим 

аппаратом, методами и технологиями работы 

(методика нормативно-конфликтного анализа 

взаимодействия людей в ситуациях совмест-

ной деятельности).  

В процессе решения данной ситуации ве-

лось экспертное наблюдение, в ходе которого 

каждый эксперт имеет возможность делать 

«полевые заметки». Применяется качествен-

ное и количественное оценивание по методике 

В. И. Загвязинского, Р. Атаханова20. 

Для удобства работы экспертов и струк-

туризации оценки применялись экспертные 

 
20 Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и ме-

тоды психолого-педагогического исследования: 

учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. 

листы. В первом экспертном листе отмечалась 

степень обучающей и/или познающей актив-

ности в процессе командного взаимодействия 

согласно шкале: 3 – устойчивая активность на 

протяжении всей работы, 2 – эпизодическая 

активность, 1 – однократная активность.  

Во втором экспертном листе указыва-

лась степень проявления у обучающихся го-

товности к импорту или экспорту компетен-

ций для решения конкретной проблемы, спо-

собности к совместному освоению нейтраль-

ных сфер, не получивших функционального 

суверенитета. Фиксировался характер актив-

ности (импорт, экспорт, освоение нейтраль-

ной сферы) по вышеуказанной 3-балльной 

шкале.  

Третий экспертный лист фиксировал 

степень проявления индивидуальной устрем-

ленности к нахождению многосторонних ре-

шений по шкале: 3 – постоянное стремление к 

многосторонним решениям, не снижающее 

объективность итогового решения или стрем-

ление доказать свою правоту; 2 – стремление 

к многосторонним решениям, снижающее эф-

фективность итогового решения; 1 – едино-

личные решения.  

Четвертый экспертный лист направлен 

на фиксацию наблюдений эксперта в области 

соблюдения обучающимся правил деловой 

этики в процессе командного взаимодействия. 

Применялась следующая шкала: 3 – проявле-

ние взаимоуважения, толерантности, терпи-

мости, культуры диалога; 2 – эпизодическое 

нарушение культуры диалога; 1 – несоблюде-

ние деловой этики. В каждом экспертном ли-

сте имелось место для дополнительных ком-

ментариев. 

2-е изд., стер. – М.: Академия, 2005. – 208 с. URL: 

http://ipkfp.nspu.ru/file.php/1/Zagvjazinskii_V.I._Atakh

anov_R.-Metodologija_i_metody_PPI.pdf   

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
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Тестирование позволяло выявить сте-

пень полноты знания эффектов групповой ра-

боты (социальной фасилитации, социальной 

ингибиции, групповой идентичности, конфор-

мизма, нонконформизма, бумеранга, социаль-

ной лени), системности знания приемов 

нейтрализации отрицательных эффектов груп-

повой работы, уровень полноты знания соб-

ственного функционала в команде и функцио-

нала других членов команды. Тестирование 

включало открытые и закрытые вопросы. 

Например, «В процессе составления совмест-

ного проекта один из участников группового 

проектирования с повышенной эмоциональ-

ностью воспринимает предложения других 

участников, критикует их, тем самым произ-

водя эффект “эмоционального заражения”. 

Напишите Ваши возможные действия, если 

Вы являетесь членом этой команды», «Избега-

нию каких отрицательных эффектов, на Ваш 

взгляд, способствует подотчетность каждого 

члена команды?», «Низкое ценностно-ориен-

тационное единство членов группы, как из-

вестно, снижает общую групповую эффектив-

ность. Одни члены группы хотят добиться вы-

соких результатов проекта, другие – самореа-

лизации, третьи – хотят “отсидеться” за спи-

нами других. Предложите варианты избегания 

отрицательного эффекта низкого ЦОЕ».  

Были выделены параметры и критерии 

оценки коммуникации у будущих педагогов в 

условиях трансдисциплинарного взаимодей-

ствия (табл. 1) и соответствующие каче-

ственно-количественные ориентиры (табл. 2). 

 

 

Таблица 1 

Параметры, критерии и методы оценивания особенностей коммуникации  

у будущих педагогов в условиях трансдисциплинарного взаимодействия 

Table 1 

Parameters, criteria and methods for evaluating the communication features  

of future teachers in the context of transdisciplinary interaction 

Параметр Критерий Методы оценки 

Меж-, мульти- и 

транспрофессиональ-

ное командообразо-

вание 

– степень осознания важности командного решения 

сложных проблем; 

– уровень знаний психолого-педагогических основ 

командной работы; 

– степень этико-профессиональной сообразности при 

работе в команде;  

– уровень комплиментарности 

Анкетирование, педагоги-

ческое наблюдение, метод 

экспертной оценки, тести-

рование  

Трансдисциплинар-

ный синтез 

– степень стремления к трансдисциплинарному син-

тезу компетенций в процессе взаимодействия; 

– уровень знаний в сфере основ практической дидак-

тики; 

 – степень деятельностно-практической активности в 

процессе трансдисциплинарного синтеза компетен-

ций 

Анкетирование, педагоги-

ческое наблюдение, метод 

экспертной оценки  

 

Многосторонность 

решений 

– уровень нацеленности на многосторонние решения; 

– уровень знаний мотивационно-потребностных ха-

рактеристик субъектов взаимодействия; 

– степень контекстно-деятельностной гибкости 

Анкетирование, педагоги-

ческое наблюдение, метод 

экспертной оценки, тести-

рование  
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Таблица 2 

Качественно-количественные ориентиры для оценивания особенностей 

 коммуникации у будущих педагогов в условиях трансдисциплинарного взаимодействия 

Table 2 

Qualitative and quantitative guidelines for assessing the communication features  

of future teachers in the context of transdisciplinary interaction 

Уровни Качественные ориентиры 
Количественные 

ориентиры 

1 2 3 

Высокий  Выявлены высокая степень осознания важности командного решения слож-

ных проблем и высокий уровень знаний психолого-педагогических основ 

командной работы, наивысшая степень этико-профессиональной сообразно-

сти при работе в команде и высокий уровень комплиментарности при работе 

в команде. Степень стремления к трансдисциплинарному синтезу компетен-

ций в процессе взаимодействия соответствует высокому уровню; зафикси-

рованы наивысший уровень знаний в сфере основ практической дидактики 

и высокая степень деятельностно-практической активности в процессе тран-

сдисциплинарного синтеза компетенций. Выявлены высокий уровень наце-

ленности на многосторонние решения и такой же уровень знаний мотиваци-

онно-потребностных характеристик субъектов взаимодействия; установ-

лена наивысшая степень контекстно-деятельностной гибкости  

32–36 баллов 

Выше 

среднего 

Характерны достаточно высокая степень осознания важности командного 

решения сложных проблем, относительно высокий уровень знаний психо-

лого-педагогических основ командной работы и достаточно высокая сте-

пень этико-профессиональной сообразности при работе в команде; зафикси-

рованы в целом высокий уровень комплиментарности при работе в команде 

и достаточно высокая степень стремления к трансдисциплинарному синтезу 

компетенций в процессе взаимодействия; диагностика показала относи-

тельно высокий уровень знаний в сфере основ практической дидактики и 

достаточно высокую степень деятельностно-практической активности в про-

цессе трансдисциплинарного синтеза компетенций. Выявлены высокие 

уровни нацеленности на многосторонние решения и соответствующий уро-

вень знаний мотивационно-потребностных характеристик субъектов взаимо-

действия; достаточно высокая степень контекстно-деятельностной гибкости  

26–31 баллов 

Средний Выявлены средняя степень осознания важности командного решения сложных 

проблем и достаточный уровень знаний психолого-педагогических основ команд-

ной работы; зафиксирована средняя степень этико-профессиональной сообразно-

сти при работе в команде; уровень комплиментарности при работе в команде в це-

лом достаточный. Зафиксирована умеренная степень стремления к трансдисци-

плинарному синтезу компетенций в процессе взаимодействия, выявлены средний 

уровень знаний в сфере основ практической дидактики и достаточная степень дея-

тельностно-практической активности в процессе трансдисциплинарного синтеза 

компетенций. Характерны средний уровень нацеленности на многосторонние ре-

шения и средний уровень знаний мотивационно-потребностных характеристик 

субъектов взаимодействия; умеренность контекстно-деятельностной гибкости  

21–25 баллов 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 

Ниже 

среднего 

Выявлены недостаточная степень осознания важности командного решения 

сложных проблем, относительно низкий уровень знаний психолого-педаго-

гических основ командной работы; зафиксирована в целом недостаточная 

степень этико-профессиональной сообразности при работе в команде; уро-

вень комплиментарности роли при работе в команде – ниже среднего; доста-

точно низкая степень стремления к трансдисциплинарному синтезу компе-

тенций в процессе взаимодействия; характерны недостаточный уровень зна-

ний в сфере основ практической дидактики и относительно низкая степень 

деятельностно-практической активности в процессе трансдисциплинарного 

синтеза компетенций. Зафиксированы относительно низкий уровень наце-

ленности на многосторонние решения и недостаточный уровень знаний мо-

тивационно-потребностных характеристик субъектов взаимодействия; сте-

пень контекстно-деятельностной гибкости характеризуется как «ниже сред-

него»  

16–20 баллов 

Низкий Крайне низкая степень осознания важности командного решения сложных 

проблем; низкий уровень знаний психолого-педагогических основ команд-

ной работы; крайне недостаточная степень этико-профессиональной сооб-

разности при работе в команде; выявлены низкий уровень комплиментар-

ности и крайне недостаточная степень стремления к трансдисциплинар-

ному синтезу компетенций в процессе взаимодействия; у обучающегося 

практически отсутствуют знания в сфере основ практической дидактики; 

выявлены крайне низкая степень деятельностно-практической активности 

в процессе трансдисциплинарного синтеза компетенций и низкий уровень 

нацеленности на многосторонние решения; уровень знаний мотивационно-

потребностных характеристик субъектов взаимодействия характеризуется 

как крайне недостаточный. Контекстно-деятельностная гибкость не выра-

жена  

12–15 баллов 

 

 

Подробная технология оценивания, ме-

тодики оценивания соответствующих крите-

риев, критериальных показателей даны нами в 

предыдущих публикациях [24]. 

 

Результаты исследования 

Первоначально было проведено тестиро-

вание студентов для выявления степени пол-

ноты знания эффектов групповой работы (со-

циальной фасилитации, социальной ингиби-

ции, групповой идентичности, конформизма, 

нонконформизма, бумеранга, социальной 

лени), системности знания приемов нейтрали-

зации отрицательных эффектов групповой ра-

боты, уровня полноты знания собственного 

функционала в команде и функционала других 

членов команды, затем реализовано педагоги-

ческое наблюдение с методом экспертных 

оценок, анализировались результаты. Полу-

ченные числовые данные по каждому пара-

метру были охарактеризованы высоким, сред-

ним и низким уровнем, что позволило 

наглядно представить их на рисунке 1. 
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Рис. 1. Выявленные уровни по параметру «Меж-, мульти- и транспрофессиональное 

 командообразование», в % 

Fig. 1. The identified levels according to the parameter “Inter-, multi- and transprofessional team 

building”, in % 

 

Путем анкетирования, проведенного по-

сле педагогического наблюдения, было выяв-

лено, что далеко не все обучающиеся осо-

знают значимость командного решения слож-

ных проблем, которых достаточно много в си-

стеме образования. Было установлено, что 

обучающиеся слабо осведомлены о психо-

лого-педагогических основах командной ра-

боты, ее сложностях и противоречиях, поло-

жительных и отрицательных эффектах и спо-

собах их нивелирования. В ходе наблюдений 

фиксировались нарушения этики работы в ко-

манде, в том числе пренебрежение мнением 

представителя профессиональной группы, 

синдром «принципиального взаимонепонима-

ния». Обучающиеся не всегда на практике со-

блюдали профессиональную роль в команде и 

достаточно тяжело реагировали на необходи-

мость совместных действий, желая свести их к 

функционалу какой-либо одной профессио-

нальной группы (свойство комплиментарно-

сти).  

Результаты исследования по параметру 

«Трансдисциплинарный синтез» отражены на 

рисунке 2. 

 
Рис. 2. Выявленные уровни по параметру «Трансдисциплинарный синтез», в % 

Fig. 2. The identified levels according to the parameter “Transdisciplinary synthesis”, in % 
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Данный параметр фиксировался через 

следующие показатели: степень обучающей 

и/или познающей, организационной активно-

сти в процессе командного взаимодействия, 

проявление студентами готовности к импорту 

или экспорту компетенций для решения кон-

кретной проблемы и способности к совмест-

ному освоению нейтральных сфер, не полу-

чивших функционального суверенитета. 

В  ходе педагогического наблюдения было от-

мечено, что студенты активно и с интересом 

обменивались информацией и мнением друг с 

другом, фиксировалось желание делиться про-

фессионально значимой информацией с пред-

ставителями команды. Обучающиеся проде-

монстрировали достаточно хороший уровень 

полноты и системности знаний принципов, 

методов и приемов практической дидактики, 

на что указывали результаты проведенного да-

лее анкетирования. 

Количественные результаты исследова-

ния по параметру «Многосторонность реше-

ний» отражены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Выявленные уровни по параметру «Многосторонность решений», в % 

Fig. 3. The identified levels according to the parameter “Versatility of solutions”, in % 

 

 

Оценка нацеленности на многосторон-

ние решения производилась через показатель 

степени проявления устремленности к нахож-

дению многосторонних решений. При оценке 

когнитивного компонента данного параметра 

анализировалось знание мотивационно-по-

требностных характеристик субъектов ко-

мандного взаимодействия, показателем чего 

являлось понимание профессиональных жела-

ний и интересов членов команды и образова-

тельных потребностей потребителей услуг. 

Рефлексивно-деятельностный компонент ин-

тегрировал показатели контекстно-деятель-

ностной гибкости: учет ситуации при решении 

проблемы, когда многосторонние решения не 

препятствуют объективности, практический 

учет интересов других субъектов взаимодей-

ствия и клиентоориентированность.  

Каждая методика, используемая в иссле-

довании, предполагала оценку от 1 до 3 бал-

лов, что в дальнейшем на основе суммирова-

ния баллов позволило получить количествен-

ные ориентиры уровней. Оценка каждого 

уровня сопровождалась также качественной 

характеристикой, которая отражена в таблице 

2, что позволило выделить четыре уровня 

сформированности коммуникации у будущих 

педагогов в условиях трансдисциплинарного 

взаимодействия (рис. 4). 

7,2

57,7

35,1

0

высокий

средний

низкий

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2025. Том 15. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today   Все права защищены 
 

60 

 
Рис.4. Уровни сформированности коммуникации у будущих педагогов в условиях  

трансдисциплинарного взаимодействия, в % 

Fig. 4. The levels of communication formation among future teachers in the context  

of transdisciplinary interaction, in % 

 

 

С целью обобщения результатов иссле-

дования были выявлены сложности и противо-

речия, с которыми столкнулись обучающиеся 

в области коммуникации в условиях трансдис-

циплинарного взаимодействия.  

Первая группа таких сложностей была 

обозначена нами как проблемы мировоззрен-

ческого характера, источником которых явля-

ется внутренняя позиция обучающихся по от-

ношению к командной работе, выраженная в 

отсутствии желания и стремления к команд-

ному решению проблем высокой степени 

сложности, приоритете одиночной деятельно-

сти («Я лучше работаю один»!), что было от-

ражено в анкетах студентов. Характерно, что 

чаще всего обучающиеся понимали невозмож-

ность решить предложенную ситуацию си-

лами одной профессиональной группы.  

Проблемы следующего вида были обо-

значены как организационные, связанные с 

тайм-менеджментом, оптимальным распреде-

лением времени, отвлекаемостью, выражен-

ной в посторонних разговорах («Сколько вы 

получаете стипендию?») и отсутствии сосре-

доточенности на решении проблемы. Сюда же 

отнесены трудности в определении функций 

профессиональной группы, которые сопут-

ствуют решению проблем между не только 

смежными профессиональными группами 

(«Это ваша работа, вы изначально это упу-

стили!»), но и далекими друг от друга профес-

сиями («Вы мне предоставьте – я тогда смогу 

сделать!»). В итоге это приводило к значитель-

ным затратам по времени на распределение 

функциональных обязанностей в команде, что 

было зафиксировано в ходе педагогического 

наблюдения с видеозаписью и использова-

нием экспертных листов и экспертного оцени-

вания. 

Причины психологического характера, 

связанные с лидерством, умением избегать 

конфликтных ситуаций, можно охарактеризо-

вать как самые многочисленные, что фиксиро-

валось как в процессе наблюдения, так и при 

анализе анкет студентов. Среди данных про-

блем наиболее часто наблюдались эффекты 
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группомыслия и Рингельмана. Когнитивно-

терминологические сложности отмечались в 

меньшей степени: студенты сумели пояснить 

терминологию своей профессиональной 

группы другим участникам командного взаи-

модействия. 

 

Обсуждение 

Результатом настоящего исследования 

является выявление особенностей коммуника-

ции у будущих педагогов в условиях транс-

дисциплинарного взаимодействия на основе 

разработанного инструментария, включаю-

щего параметры, критерии, качественную ха-

рактеристику уровней, методы и методики. 

В исследовании обосновывается авторская по-

зиция, согласно которой коммуникация у бу-

дущих педагогов в условиях трансдисципли-

нарного взаимодействия имеет свою специ-

фику, поэтому нуждается в самостоятельном 

выделении ее в форме компетенции как ре-

зультата высшего педагогического образова-

ния. Изучение проблемы коммуникации у бу-

дущих педагогов в условиях трансдисципли-

нарного взаимодействия будет способство-

вать дальнейшему осмыслению вопросов сов-

местной деятельности различных типов: ко-

мандной работы, сотрудничества, координа-

ции и нетворкинга, которые сегодня широко 

представлены в практике педагогической дея-

тельности. Настоящая работа выводит рас-

сматриваемую проблему на операциональный 

уровень, предлагая конкретный инструмента-

рий по диагностике коммуникации у будущих 

педагогов в условиях трансдисциплинарного 

взаимодействия. 

Данная работа выполнена в контексте 

продолжающихся исследований в области 

коммуникативной составляющей компетент-

ности будущего педагога с учетом современ-

ных реалий его профессиональной деятельно-

сти [11; 21; 22].  

Настоящее исследование подтверждает 

сложности неясного распределения обязанно-

стей в коммуникации, где задействованы раз-

ные профессиональные группы, что также от-

ражено в работе E. Lokatt с соавторами [8]. 

Исследование косвенно подтверждает 

вывод о важности навыков межличностного 

общения и рефлексии над командными про-

цессами, что отражено в работе H. Smeets с со-

авторами [17]. 

В отличие от множества исследований, 

выполненных в сфере здравоохранения, дан-

ная работа поддерживает цикл исследований, 

посвященных коммуникации в образовании в 

условиях трансдисциплинарного взаимодей-

ствия и акцентирует внимание на проблемах 

мировоззренческого, организационного и пси-

хологического характера, перечисляя их не-

полным списком. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволило 

сформулировать следующие основные вы-

воды. 

1. Сформированность профессиональ-

ной коммуникации будущих педагогов в усло-

виях трансдисциплинарного взаимодействия 

соответствует среднему уровню (43,30 %) и 

уровню ниже среднего (25,77 %), что говорит 

о необходимости внедрения соответствующих 

курсов для развития такой коммуникации, по-

казывает недостаточную готовность к сотруд-

ничеству с представителями других професси-

ональных групп со стороны обучающихся. 

2. Исходя из качественной характери-

стики уровней выявлены следующие особен-

ности реализации профессиональной комму-

никации будущих педагогов в условиях тран-

сдисциплинарного взаимодействия: средний 

уровень данной коммуникации у обучаю-

щихся выражен в соответствующей степени 

осознания важности командного решения 
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сложных проблем и достаточном уровне зна-

ний психолого-педагогических основ команд-

ной работы; средней степени этико-професси-

ональной сообразности при работе в команде; 

в целом достаточным уровнем комплиментар-

ности при работе в команде, умеренной степе-

нью стремления к трансдисциплинарному 

синтезу компетенций в процессе взаимодей-

ствия, средним уровнем знаний в сфере основ 

практической дидактики и достаточной степе-

нью деятельностно-практической активности 

в процессе трансдисциплинарного синтеза 

компетенций, средним уровнем нацеленности 

на многосторонние решения и средним уров-

нем знаний мотивационно-потребностных ха-

рактеристик субъектов взаимодействия; уме-

ренной контекстно-деятельностной гибко-

стью. Уровень «ниже среднего» зафиксирован 

такими показателями, как недостаточная сте-

пень осознания важности командного реше-

ния сложных проблем; относительно низкий 

уровень знаний психолого-педагогических ос-

нов командной работы; недостаточная степень 

этико-профессиональной сообразности при 

работе в команде; уровень комплиментарно-

сти роли при работе в команде – ниже сред-

него; достаточно низкая степень стремления к 

трансдисциплинарному синтезу компетенций 

в процессе взаимодействия; недостаточный 

уровень знаний в сфере основ практической 

дидактики и относительно низкая степень де-

ятельностно-практической активности в про-

цессе трансдисциплинарного синтеза компе-

тенций. Зафиксирован относительно низкий 

уровень нацеленности на многосторонние ре-

шения и недостаточный уровень знаний моти-

вационно-потребностных характеристик 

субъектов взаимодействия; степень кон-

текстно-деятельностной гибкости характери-

зуется как «ниже среднего». 

3. Проблемы коммуникации будущих 

педагогов установлены путем использования 

методики нормативно-конфликтного анализа 

взаимодействия людей в ситуациях совмест-

ной деятельности, включающей совместное 

решение обучающимися – представителями 

разных профессиональных групп профессио-

нальной ситуации, с применением наблюде-

ния и метода экспертной оценки, анкетирова-

ния, тестирования, что позволило выявить, что 

эти проблемы носят мировоззренческий ха-

рактер, источником которых является внут-

ренняя позиция обучающихся по отношению 

к командной работе, а также организационный 

(тайм-менеджмент, отвлекаемость, определе-

ние функций профессиональной группы) и 

психологический характер, связанный с ли-

дерством и умением избегать конфликтных 

ситуаций. Когнитивно-терминологическое 

сложности отмечались в меньшей степени.  

Обобщая полученные результаты, необ-

ходимо обратить внимание на следующие мо-

менты.  

Профессиональная коммуникация буду-

щих педагогов в условиях трансдисциплинар-

ного взаимодействия является необходимой 

составляющей подготовки в университетах. 

Важно создавать условия для реализации сов-

местных курсов и обеспечения продуктивного 

взаимодействия обучающихся на различных 

дисциплинах. Сохраняющаяся проблема неяс-

ного распределения обязанностей в коммуни-

кации разнопрофильных специалистов гово-

рит о необходимости развития интерпрофес-

сиональной идентичности как понимания сту-

дентами не только своей роли и обязанностей 

в образовательном процессе, но и обязанно-

стей других профессиональных групп, а также 

готовности действовать сообща, в ситуации 

размытости, неточности профессиональных 

обязанностей в связи с новой задачей. Это, 

безусловно, требует дальнейшего изучения 

для представления детализированных реко-

мендаций образовательным организациям. 
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Abstract 

Introduction. The article discusses the problem of professional communication of future teachers 

in a situation of expanding the multiprofessional field of future career. The purpose of the article is to 

identify the level of formation and features of the implementation of professional communication among 

future teachers in the context of transdisciplinary interaction.  

Materials and Methods. In order to achieve the purpose of the article, the authors used 

complementary research methods: theoretical (analysis of scholarly literature) and empirical: survey, 

pedagogical observation, expert assessment, self-assessment (reflection). The authors have developed 

and tested a toolkit that includes parameters, criteria, and qualitative characteristics of communication 

levels among future teachers in the context of transdisciplinary interaction. The study involved 85 

women and 12 men aged 18-19 years. The data obtained were subjected to quantitative and qualitative 

analysis. 

Results. It has been found that the formation of professional communication of future teachers in 

conditions of transdisciplinary interaction corresponds to the average level – 43.30% and "below 

average" (25.77%); the features of the implementation of professional communication of future teachers 

in conditions of transdisciplinary interaction are revealed, groups of communication problems of future 

teachers are identified: ideological, organizational and psychological. 

Conclusions. Based on the results of the study, conclusions are drawn about the need to develop 

an interprofessional identity as students understand not only their role and responsibilities in the 

educational process, but also the responsibilities of other professional groups, as well as their 

willingness to act together in a situation of blurred, inaccurate professional responsibilities in 

connection with a new task. 
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formation of professional communication; The specifics of the implementation of professional 

communication; Communication problems of future teachers; Intprofessional identity. 
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Модель развития у будущих учителей навыков решения проблем  

целостным педагогическим коллективом школы:  

концептуально-теоретическое обоснование 

А. А. Дружинина1, Н. В. Гарашкина2 

1 Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, Тамбов, Россия 
2 Государственный университет просвещения, Москва, Россия 

Проблема и цель. На основе анализа современных исследовательских разработок выяв-

лено отсутствие теоретической базы в области развития у будущих учителей навыков решения 

проблем целостным педагогическим коллективом школы, востребованных в современной обра-

зовательной реальности. 

Цель исследования – определение на основе анализа и обобщения состояния разработан-

ности научной проблемы, концептуально-теоретическое обоснование модели развития у буду-

щих учителей навыков решения проблем целостным педагогическим коллективом школы, оценка 

результативности ее реализации. 

Методология. Системный, проблемный, ресурсный подходы в исследовании развития у 

будущих учителей навыков решения проблем целостным педагогическим коллективом школы 

позволили разработать концептуально-теоретический базис процесса. Методы анализа, обоб-

щения современных научных данных по проблеме послужили основой их систематизации в фор-

мате модели, включая содержательное наполнение компонентов и структуры измеряемого ре-

зультата (критерии, показатели, уровни). Количественная оценка уровня развития навыков ре-

шения проблем у студентов – будущих педагогов проводилась на основе ресурсов целостного 

педагогического коллектива с применением интегрального коэффициента (на основе результа-

тов матрицы оценки студентом, группой, преподавателем), для оценки статистической зна-

чимости данных использовался U-критерий Манна – Уитни. 

Результаты. Определена концептуально-теоретическая основа модели развития у буду-

щих учителей навыков решения проблем целостным педагогическим коллективом школы, вклю-

чающая базовые понятия, стратегии, цель, подходы и принципы, технологии, критерии и пока-

затели результативности реализации модели; обоснован диагностический инструментарий, 

позволяющий определить динамику развития социальных и когнитивных навыков в решении про-

блем целостным педагогическим коллективом. 
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Заключение. Результатом проведенного исследования стала модель развития у будущих 

учителей навыков решения проблем целостным педагогическим коллективом школы, включаю-

щая компоненты: стратегиально-методический, технологический, результативный. Она мо-

жет служить основой для будущих разработок новых образовательных моделей, направленных 

на развитие качества высшего педагогического образования, поддержку непрерывного корпо-

ративного обучения учителей как основных участников целостного педагогического коллектива 

и повышения качества целостного образовательного процесса. 

Ключевые слова: будущий учитель; модель развития навыков решения проблем; целост-

ный педагогический коллектив школы; проблемное поле; решение проблем; ресурсы целостного 

педагогического коллектива. 

 

 

Постановка проблемы 

В современных условиях решение за-

дачи технологического первенства зависит от 

эффективности системы образования, подго-

товки педагогических кадров, способных ра-

ботать в изменяющихся ситуациях сегодня и в 

будущем, для реагирования на изменения в 

индустрии 5.0 [1; 2]. 

Это требует от современного учителя 

компетенций в применении знаний для реше-

ния сложных прикладных задач, включая та-

кие навыки, как решение проблем, принятие 

решений, умение использовать цифровые тех-

нологии, взаимодействовать в коллективе 

школы.  

Зарубежные исследователи в области об-

разования (M. Jiang, K. L. Kei Lee, L. Kohnke, 

T. Sovajassatakul, K. Sriwisathiyakun, N. I. Wu, 

R. Wadtan, D. Zou) отмечают, что современные 

школы должны предоставить учащимся воз-

можность гибко включиться в освоение техно-

логий, которые еще не были изобретены, в ре-

шение непредвиденных проблем [3], а также 

развивать способность творчески решать про-

блемы [4]. Учителям трудно решать проблемы 

из-за их сложности и многообразия: управле-

ние классом, оценка обучения, преподавание с 

учетом индивидуальных различий и построе-

ние отношений между родителями и учите-

лями и др. [5], что требует учета в подготовке 

будущих учителей.  

Л. А. Новопашина с соавторами отме-

чает, что именно «университетское педагоги-

ческое образование обеспечивает научную ос-

нову педагогической деятельности и измене-

ния образования в направлениях: наука и цели 

государственной образовательной политики, 

высокая… кооперация будущих учителей» 

[6]. 

Проблемное поле педагогических 

школьных коллективов обусловливает поиск 

новых подходов к решению проблем с приме-

нением ресурса целостности коллектива, соот-

ветственно, необходимо новое поколение учи-

телей, способных решать сложные и динамич-

ные задачи образовательной практики на ос-

нове данного ресурса и современных страте-

гий развития.  

Исследователи отмечают, что современ-

ное образование требует от преподавателей и 

студентов не только знания теоретических ос-

нов, но и умения применять их в реальных си-

туациях. Задания должны быть пронизаны 

проблемностью и ситуационностью, что 

предоставляет студентам – будущим учителям 

возможность не просто запоминать информа-

цию, а активно преобразовывать ее в практи-

ческие навыки, что обеспечивает глубинное 

понимание педагогической деятельности [7]. 

Современные отечественные исследова-

тели отмечают важность освоения стратегии 
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решения проблем, ее эффективность для при-

обретения профессиональных компетенций 

студентами. О. Л. Карпова считает, что ключе-

вым требованием сегодня выступает ориента-

ция на практическое использование получен-

ных знаний [8]. С. А. Смирнова подчеркивает, 

что актуальные модели обучения и развития 

предоставляют студентам «решения профес-

сиональных проблем (как затруднений при до-

стижении результата), обеспечивают получе-

ние не только теоретических знаний, но не ме-

нее важных практических навыков в решении 

профессиональных проблемных ситуаций» 

[9]. Задания, направленные на решение про-

блем, «основаны на решении профессиональ-

ных задач за счет интегрированности, про-

блемности, ситуационности, обобщенности, 

осознанности и рефлексивности» [10]. 

Анализ отечественных исследований в 

области подготовки педагогических кадров 

показывает многообразие моделей, стратегий 

и технологий профессионального развития пе-

дагогов, включая модели развития когнитив-

ной вовлеченности студентов в решение про-

блемных ситуаций [11], применения проблем-

ных кейсов в учебном процессе [12], разра-

ботки проектов решений педагогическим кол-

лективом в формате игрового моделирования, 

пакета обеспечения цифровыми ресурсами, 

развития профессиональной самостоятельно-

сти будущего учителя и др. [13], которые фор-

мируют у студентов навыки решения проблем.  

Спектр изменений, инноваций, вызовов 

и угроз в образовании требует от педагогиче-

ской теории выстраивания сложных вариан-

тов моделей обучения и развития.  

Однако, как отмечают в своем исследо-

вании U. Kale и M. Akcaoglu, «современная си-

стема подготовки учителей не предлагает чет-

кого и целенаправленного обучения навыкам 

решения проблем в конкретной ситуации 

школы» [14]. 

Проведенный анализ научных публика-

ций, размещенных на отечественных поиско-

вых научно-информационных платформах (за 

5 лет), показал обилие научных работ в обла-

сти «Науки об образовании»: например, на 

платформе «Киберленинка» 16 457 статей (на 

ноябрь 2023 г.) связаны с исследуемой пробле-

матикой. Однако детальный анализ показы-

вает, что в них не учитываются современный 

контекст, ресурсы педагогического коллек-

тива, ценность его целостности в решении во-

просов качества образования и воспитания, 

трудностей в обучении, взаимодействия с ро-

дителями и др.; не обнаружено моделей, ори-

ентированных на развитие у будущих учите-

лей как представителей целостных педагоги-

ческих коллективов (от образовательных ком-

плексов мегаполисов до школ малых городов 

и сельских школ) навыков решения проблемы 

с привлечением данных ресурсов.  

Все это указывает на необходимость 

концептуально-теоретического обоснования 

модели развития у будущих учителей навыков 

решения проблем на основе ресурсов целост-

ного педагогического коллектива. 

Цель исследования – определение на ос-

нове анализа и обобщения состояния разрабо-

танности научной проблемы, концептуально-

теоретической базы модели развития у буду-

щих учителей навыков решения проблем це-

лостным педагогическим коллективом школы, 

измерение эффективности ее механизма реа-

лизации. 

 

Методология исследования 

Методология исследования (системный, 

проблемный и ресурсный подходы) позволила 

обосновать базовые компоненты модели, 

структуру и состав результата модели – 

навыки решения проблем целостным педаго-

гическим коллективом у студента.  
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В ходе анализа исследований и иннова-

ционных практик теоретически обоснована 

модель развития у студентов – будущих учи-

телей навыков решения проблем целостным 

педагогическим коллективом школы. Комплекс 

подходов позволил выделить взаимосвязанные 

компоненты модели, их состав представлен в 

таблице 1 и будет раскрыт далее. 

 

Таблица 1 

Модель развития у будущих учителей навыков решения проблем  

целостным педагогическим коллективом школы 

Table 1  

A model for the development of problem-solving skills among future teachers  

by the integrated teaching staff of the school 

Стратегиально-ме-

тодологический 

компонент 

Аксиологическая, когнитивная и технологическая стратегии развития буду-

щего педагога. 

Цель: развитие у будущих учителей навыков решения проблем целостным пе-

дагогическим коллективом школы. 

Методологические подходы и принципы: системный, проблемный и ресурсный 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т 

Входная диа-

гностика 

Матрицы диагностики развития навыков решения проблем целостным педаго-

гическим коллективом 

Теоретическая 

подготовка 

Серия лекций, мастер-классов на 

темы: 

«Основы теории решения проблем 

и принятия решений целостным пе-

дагогическим коллективом», 

«Технологии решения проблем це-

лостным педагогическим коллек-

тивом школы» 

Методы: 

лекции, ма-

стер-классы, 

кейсы, дело-

вые игры, 

проекты 

Функции преподавателя: 

– отбор содержания и про-

ведение лекций, мастер-

классов, 

– поддержка цифровыми и 

онлайн-ресурсами само-

стоятельной работы сту-

дента, 

– подбор кейсов, проблем 

для коллективных проек-

тов, 

– определение процесса 

решения проблемных си-

туаций коллективом и его 

обоснование,  

– помощь группам в выяв-

лении и идентификации 

значимых фактов в зада-

чах и выработке гипотез, 

идей и проблем, решений,  

– поощрение стремления у 

студентов помогать друг 

другу, принятия решения 

с участием всех членов 

группы  

Развитие навы-

ков 

Моделирование и анализ кейсов ре-

альных проблемных ситуаций. 

Участие в деловых играх и тренин-

гах, моделирующих процесс реше-

ния проблем целостным педагоги-

ческим коллективом. 

Организация совместной работы в 

группах для отработки навыков ре-

шения проблем. 

Саморазвитие 

Интеграция в 

образователь-

ную практику 

Разработка группами студентов 

проектов по решению проблем це-

лостным педагогическим коллек-

тивом 

Обратная связь 

 

 

  

Составление планов развития 

навыков решения проблем целост-

ным педагогическим коллективом. 

Саморазвитие 

Выходная диа-

гностика 

Авторские матрицы диагностики развития навыков решения проблем целост-

ным педагогическим коллективом 

Результативный 

компонент 

Высокий уровень развития навыков решения проблем целостным педагогиче-

ским коллективом 
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Эмпирическая часть исследования вклю-

чала измерение эффективности механизма ре-

ализации модели (технологическая компо-

нента), оно проводилось в 2023–2024 гг. на 

базе Государственного университета просве-

щения (Россия) и Тамбовского государствен-

ного университета имени Г. Р. Державина 

(Россия). Выборка составила 117 студентов, 

обучающихся по направлению «Педагогиче-

ское образование» (бакалавриат). Экспертами 

выступали 5 преподавателей вузов.  

В ходе разработки инструментария для 

диагностики навыков решения проблем це-

лостного педагогического коллектива авто-

рами разработаны матрицы диагностики на 

основе анализа изучения результативности 

проблемно-ориентированного обучения как 

ведущего в профессиональном развитии 1  [4; 

5], а также особенностей проблемного поля и 

ресурсов целостного педагогического коллек-

тива школы. 

Затем пять экспертов – преподавателей, 

работающих по направлению «Педагогиче-

ское образование», проанализировали во-

просы и шкалы. После доработки диагности-

ческого инструментария на основе эксперт-

ных оценок матрица диагностики была проте-

стирована группами студентов в количестве 

378 человек. 

Представляем формы итоговых диагно-

стических матриц, заполняемых самостоя-

тельно студентом (табл. 2), преподавателем 

(табл. 3), а также матрицы для общей группо-

вой оценки (табл. 4). 

 

Таблица 2  

Матрица диагностики навыков решения проблем целостным  

педагогическим коллективом (студент) 

Table 2 

Matrix of diagnostics of problem-solving skills by a holistic teaching staff (student) 

 0 1 2 3 

Я чувствую себя уверенно, решая проблемы     

Мне легко найти решение проблемы     

При решении проблемы я учитываю ресурсы целостного педаго-

гического коллектива 

    

Я визуализирую конечный продукт, чтобы найти свои решения     

Я чувствую себя комфортно, объясняя свое решение другим кол-

легам по группе 

    

Я чувствую, что мои мнения и идеи используются в моей группе     

Итого max (C) 18 баллов 

 

Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами. 

 

 

 
1 Karan E., Brown L. Enhancing Student’s Problem-solv-

ing Skills through Project-based Learning // Journal of 

Problem Based Learning in Higher Education. – 2022. – 

Vol. 10 (1). – P. 74–87. DOI: 

https://doi.org/10.5278/ojs.jpblhe.v10i1.6887  
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Таблица 3 

Матрица диагностики навыков решения проблем целостным  

педагогическим коллективом (преподаватель) 

Table 3 

Matrix of diagnostics of problem-solving skills by a holistic teaching staff (teacher) 

Параметр 0 1 2 3 

1 2 3 4 5 

Коллективное решение проблемы (когнитивные навыки) 

Определение 

проблемы  

Проблемы не 

определены 

Выявлена одна 

проблема, но она 

не является цен-

тральной в дан-

ном случае 

Выявлена цен-

тральная про-

блема 

Одна проблема 

определена как 

центральная в дан-

ном случае и иден-

тифицирована, 

также выделены до-

полнительные про-

блемы  

Предоставление 

возможного ре-

шения 

Решение не 

предложено 

Предлагается 

одно решение, 

но в предложе-

нии по решению 

недостаточно 

информации, 

чтобы оценить 

ресурсы, необхо-

димые для реа-

лизации реше-

ния или его эф-

фективности 

Предлагается 

одно из реше-

ний, и из его 

описания сле-

дует, что оно бу-

дет потреблять 

слишком много 

ресурсов целост-

ного педагогиче-

ского коллек-

тива 

Предлагается не 

менее одного реше-

ние, которое не тре-

бует ресурсов це-

лостного педагоги-

ческого коллек-

тива, выходящих за 

рамки проблемы, и 

это решение, веро-

ятно, окажет суще-

ственное влияние 

на заявленную про-

блему 

Прогноз реше-

ния проблемной 

ситуации 

Решение не 

представлено 

Упоминается 

или описывается 

одно решение, 

но оно не про-

гнозируется как 

решение про-

блемной ситуа-

ции 

Одно решение 

описано и свя-

зано с пробле-

мой или ча-

стично прогно-

зируется разви-

тие ситуации. 

Связь между 

проблемой и бу-

дущим реше-

нием предпола-

гается 

Упоминается или 

описывается одно и 

более решение, оно 

связано с прогно-

стикой проблемной 

ситуации. Явно 

установлена связь 

между историей, 

генезисом про-

блемы и прогнозом 

ее решения 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 

Оценка решения 

Преимущества и 

ограничения ре-

шений отсут-

ствуют 

Указано одно 

преимущество 

решения и/или 

одно ограниче-

ние решения 

Приведены не-

которые (2) пре-

имущества и/или 

(2) ограничения 

Указано более 2 

преимуществ и/или 

ограничений 

Работа в группе (социальные навыки) 

Принятие и ува-

жение группо-

вых норм и цен-

ностей 

Не принимает и 

не уважает груп-

повые нормы и 

ценности 

Принимает и 

уважает группо-

вые нормы и 

ценности 

Участвует в 

определении 

групповых норм 

и ценностей 

Стремится к дости-

жению ценностей, 

помогает обеспечи-

вать соблюдение 

норм и правил 

Рабочие про-

цессы группы  

Испытывает 

трудности с по-

ниманием и при-

менением уста-

новленных рабо-

чих процессов в 

группе 

Применяет 

надежные ме-

тоды и проце-

дуры для эффек-

тивного выпол-

нения групповой 

работы 

Активно участ-

вует в разра-

ботке рабочих 

процессов 

группы 

Вносит изменения 

в рабочие процессы 

для повышения ка-

чества коллектив-

ного решения 

Сплочение 

группы 

Пассивен и мало 

взаимодействует 

с другими чле-

нами группы 

Передает соб-

ственные идеи и 

мнения другим 

членам группы 

для повышения 

качества коллек-

тивного решения 

Позитивно взаи-

модействует с 

другими чле-

нами группы, 

поддерживая и 

ободряя их, для 

повышения ка-

чества коллек-

тивного реше-

ния 

Предлагаются спо-

собы проведения 

совместных меро-

приятий помимо 

официальных 

встреч для повыше-

ния сплоченности 

группы, для повы-

шения качества 

коллективного ре-

шения 

Значимость дея-

тельности 

группы 

Отрицает или 

ставит под со-

мнение значи-

мость деятель-

ности группы 

Поддерживает и 

защищает значи-

мость деятельно-

сти группы для 

повышения каче-

ства коллектив-

ного решения 

Понимает важ-

ность работы 

каждого члена 

группы для ко-

нечного коллек-

тивного резуль-

тата 

Позволяет другим 

увидеть, что то, что 

они делают, влияет 

на повышения ка-

чества коллектив-

ного решения 

Итого max (П) 24 балла 

 

 

 

 

 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2025. Том 15. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today   Все права защищены 
 

78 

Таблица 4 

Матрица оценки групповой работы по решению проблем целостным  

педагогическим коллективом (группа) 

Table 4 

The matrix of assessment of group work on problem solving by a holistic teaching staff (group) 

 0 1 2 3 

Насколько четко ваша группа определила и поняла проблему?     

Насколько основательно ваша группа рассмотрела возможные 

решения проблемы? 

    

Насколько логично и критически ваша группа проанализировали 

различные решения? 

    

Насколько эффективно ваша группа спланировала и осуществила 

решение проблемы? 

    

Насколько четко ваша группа определила критерии оценки эф-

фективности решения? 

    

Насколько эффективно ваша группа презентовала свои идеи?     

Насколько убедительно ваша группа обосновала выбранное ре-

шение? 

    

Насколько ясно и понятно ваша группа подводила итоги обсуж-

дения и предлагала рекомендации? 

    

Итого max (Г) 24 балла 

 

 

Интегральный коэффициент развития 

навыков решения проблем целостным педаго-

гическим коллективом (К) находим по фор-

муле: 

𝐾 =
∑С+∑П+∑Г

22
, где 

∑С  – сумма баллов матрицы диагно-

стики навыков решения проблем (студент); 

∑П  – сумма баллов матрицы диагно-

стики навыков решения проблем (преподава-

тель); 

∑Г  – сумма баллов матрицы оценки 

групповой работы по решению проблем. 

По результатам диагностики выделяем 

три уровня развития навыков решения про-

блем целостным педагогическим коллекти-

вом. 

1. Начальный уровень (К от 0 до 1,5): 

обучающиеся чувствуют себя неуверенно при 

решении проблем, им сложно найти коллек-

тивное решение; испытывают трудности с 

определением проблемы, предложением воз-

можных решений и оценкой их эффективно-

сти; групповая работа по решению проблем 

отличается нечеткостью постановки про-

блемы, неубедительностью обоснования ре-

шений, неэффективностью презентации кол-

лективного решения. 

2. Средний уровень (К от 1,6 до 2,4): обу-

чающиеся на этом уровне способны визуали-

зировать конечный продукт и чувствуют себя 

комфортно при объяснении своего решения; 

умеют определить проблему, предложить воз-

можные решения, но испытывают трудности 

при анализе взаимосвязи решения с пробле-

мой и оценке эффективности решения; груп-

повая работа характеризуется обоснованием 

выбранного решения, но недостаточно четким 
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подведением итогов обсуждения, постановкой 

критериев оценки эффективности решения. 

3. Высокий уровень (К от 2,5 до 3): обу-

чающиеся уверенно решают проблемы, чув-

ствуют, что их мнения и идеи используются в 

группе; успешно определяют проблему, пред-

лагают возможные решения, анализируют их 

взаимосвязь с проблемой и оценивают эффек-

тивность; групповая работа отличается четким 

определением и пониманием проблемы, осно-

вательным рассмотрением возможных реше-

ний, логичным и критическим анализом раз-

личных вариантов, эффективным планирова-

нием и осуществлением решения, ясной и убе-

дительной презентацией решения. 

 

Результаты исследования 

Авторы осуществили концептуально-

теоретическое обоснование модели развития у 

будущего учителя навыков решения проблем 

целостным педагогическим коллективом, что 

нашло отражение в ее компонентах: стратеги-

ально-методологическом, технологическом и 

результативном. 

 

Стратегиально-методологический 

компонент модели включает стратегии раз-

вития навыков у будущего учителя: аксиоло-

гические, когнитивные и технологические; 

цель модели – развитие у будущих учителей 

навыков решения проблем целостным педаго-

гическим коллективом школы; методологиче-

ские подходы и соответствующие им прин-

ципы. 

Системный подход и его принципы це-

лостности, иерархичности, структурности 

позволили определить компоненты модели и 

педагогически измеряемую структуру навы-

 
2 Hardman M., Riordan J., Hetherington L. A Material-Di-

alogic Perspective on Powerful Knowledge and Matter 

within a Science Classroom // Powerful Knowledge and 

ков решения проблем целостным педагогиче-

ским коллективом (2 группы: когнитивные и 

социальные навыки). Группы выделены с уче-

том определения навыка как активного преоб-

разования знаний и глубинного понимания 

профессиональной деятельности; понимания, 

что в педагогической среде целостного кол-

лектива есть поддерживающие потенциалы и 

для начинающего, и для опытного учителя в 

решении проблем, важны мягкие социальные 

навыки, гибкость в решении проблем. Необхо-

димая гибкость в решении проблем определя-

ется как знание множества стратегий, техно-

логий, а также ценностей, этики, стандартов 

процессов и оценки эффективности, умение 

их применять в групповом решении проблемы 

[15]. Центральным моментом образования яв-

ляется обучение людей мыслить, использо-

вать свои рациональные способности, стано-

виться лучшими решателями проблем. По-

нять, как решать педагогические проблемы в 

классе, никогда не будет легко, поскольку так 

много факторов, это информация, дезинфор-

мация [16; 17] и дезинформационный вихрь2. 

Данные позиции подтверждают логику выде-

ления когнитивных и социальных навыков в 

решении педагогических проблем. Систем-

ный подход обеспечивает моделирование про-

цесса развития у будущих учителей навыков 

решения проблем целостным педагогическим 

коллективом школы с целью проектирования 

эффективного пути достижения результата. 

Развитие у будущих учителей навыков реше-

ния проблем целостным педагогическим кол-

лективом школы – это процесс профориенти-

рованной социализации (профессиональное 

обучение, воспитание и саморазвитие) сту-

дента, нацеленный на освоение навыков (со-

циальных и когнитивных) решения проблем 

Epistemic Quality Across School Subjects, edited by 

B.  Hudson, M. Stolare, N. Gericke and C. Olin-Schel-

ler.  – London: Bloomsbury Academic. 2022. 
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учителя на основе ресурсов целостного педа-

гогического коллектива. 

Проблемный подход в модели и его прин-

ципы (создание проблемных ситуаций в ходе 

обучения, воспитания, саморазвития студен-

тов; координации, инвариантности и вариа-

тивности их решения, ответственности за ре-

шение) основаны на рассмотрении проблемы 

как ситуации недостатка средств, ресурсов для 

достижения цели. Проблема – стимул к разви-

тию и саморазвитию, усилению профессио-

нальных ресурсов личности и коллектива. 

Проблемный подход в профессиональном раз-

витии применяется в двух аспектах. С одной 

стороны, это исследование проблем целост-

ного педагогического коллектива как коллек-

тива профессионалов, как основы для проек-

тирования содержания модулей («Теоретиче-

ская подготовка», «Развитие навыка», «Само-

развитие»), проблемных заданий, кейсов, тем 

проектов. С другой стороны, проблемный под-

ход позволяет исследовать навыки принятия 

решения учителем с учетом проблемного поля 

школы (его научный и технологический ас-

пекты). Современное проблемное поле педа-

гогического коллектива определено как сово-

купность актуальных проблем, включающих 

проблемы учителя. J. P. Riordan с соавторами 

выделяет типы современных педагогических 

проблем учителя: контекстные проблемы, ре-

шаемые задачи, индивидуальные и социаль-

ные проблемы, проблемы общей стратегии 

[16; 17]. Определено проблемное поле педаго-

гического коллектива школы – совокупность 

множества проблем, стоящих перед педагоги-

ческим сообществом школы (контекстные, 

этические, норморегулирующие проблемы; 

проблемы со знанием, с отношениями, комму-

никациями; с выбором средств, тактик и стра-

тегий и др.), и проблемы конкретного учителя 

как основного участника целостного образо-

вательного процесса (проектирование эффек-

тивных дидактических и воспитательных тех-

нологий, преподавание с учетом индивидуаль-

ных различий, построение отношений с роди-

телями, учителями и др.). Относим эти группы 

проблем к проблемам, которые могут быть ре-

шены с привлечением ресурсов целостного 

педагогического коллектива. 

Учителя коллективно решают педагоги-

ческие проблемы, связанные со стратегиями 

обучения, технологиями воспитания, развития 

и взаимодействия с учащимися, а также с ра-

ботой с родителями. Они сталкиваются с раз-

личными ситуациями, требующими принятия 

индивидуальных педагогических решений в 

процессе обучения (например, «что делать» и 

«как заметить», когда учащиеся испытывают 

трудности в обучении). Умение решать про-

блемы важно для планирования обучения, 

учитель также должен готовить своих буду-

щих учеников к тому, чтобы они умели решать 

проблемы [14].  

Ресурсный подход и его принципы (кон-

центрации, приоритетности, саморазвития) 

позволяют определить своевременным ресур-

сом решения учительских проблем – ресурс 

целостности в коллективе как общности и 

совместимости позиций и ценностей едино-

мышленников, думающих, взаимодействую-

щих и работающих как команда, каждая часть 

которой влияет на другую. Этот ресурс приоб-

ретает значимость в междисциплинарных, 

творческих, проектных, исследовательских, 

саморазвивающихся, самообучающихся кол-

лективах.  

Применение ресурсного подхода в про-

цессе развития у будущих учителей навыков 

решения проблем целостным педагогическим 

коллективом школы предполагает наличие у 

целостного коллектива потенциала в реагиро-

вании на изменения в управлении, запросах 
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родителей, в развитии образовательного про-

цесса, что способствует повышению качества 

всей образовательной системы. В современ-

ных педагогических практиках усиливается 

роль ресурсов взаимодействия, содействия со-

обществ учителей, классных руководителей, 

психолого-педагогической службы школы, 

методических объединений, каждого педа-

гога, всего целостного педагогического кол-

лектива, нацеленных на качественное образо-

вание и развитие учащихся, решение спектра 

профессиональных задач. 

 

Технологический компонент модели 

включает последовательность этапов по до-

стижению поставленной цели: Входная диа-

гностика – Теоретическая подготовка – Разви-

тие навыков – Интеграция в образовательную 

практику – Обратная связь – Выходная диа-

гностика. 

Педагогическая диагностика развития у 

студентов – будущих учителей навыков реше-

ния проблем целостным педагогическим кол-

лективом школы потребовала создания мат-

риц диагностики навыков. Для них были вы-

делены следующие педагогически измеряе-

мые критерии и показатели: Коллективное ре-

шение проблемы (когнитивные навыки) (опре-

деление проблемы; предоставление возмож-

ного решения; прогноз решения проблемной 

ситуации; оценка решения); Работа в группе 

(социальные навыки) (принятие и уважение 

групповых норм и ценностей; рабочие про-

цессы группы сплочение группы; значимость 

деятельности группы), а также уровни разви-

тия навыков решения проблем целостным пе-

дагогическим коллективом (начальный, сред-

ний и высокий). Данные диагностические кри-

терии, показатели и уровни обеспечивают ос-

нову для объективного анализа, способствуют 

более глубокому пониманию возможных 

направлений для улучшения развития групп 

навыков студентов. 

Этап «Теоретическая подготовка» вклю-

чал серию лекций, мастер-классов, направлен-

ных на развитие когнитивных и социальных 

навыков в решении проблем учителя на ос-

нове учета проблемного поля и ресурсов педа-

гогического коллектива. 

Этап «Развитие навыков» включал тре-

нинг социальных и когнитивных навыков с 

применением облачных технологий в ходе вы-

полнения групповых и коллективных проек-

тов, был выстроен в логике того, что для реше-

ния проблемы учителю требуются их поста-

новка и определение, рассмотрение вариантов 

решений и последствий, размышления над 

принятым общим решением с привлечением 

ресурсов всего педагогического коллектива 

школы, коллективное обсуждение проекта ре-

шения, что подчеркивает необходимость отра-

ботки навыков в групповой, командной и кол-

лективной (вся студенческая группа) работе 

при развитии навыков решения проблем. 

Особый интерес для разработки данного 

модуля имела модель, предложенная R. 

Wadtan с соавторами, которая интегрирует мо-

дель командной работы будущих учителей с 

применением облачных технологий, что при-

водит к улучшению способностей творчески 

решать проблемы и повышает академическую 

успеваемость [4].  

Основываясь на контексте, команда 

участвует в последовательности решения про-

блем (поиск информации из различных источ-

ников, обоснование своих решений, обсужде-

ние полученных результатов и оценка послед-

ствий) для разработки жизнеспособного и, 

возможно, даже инновационного управленче-

ского решения [5]. Решение проблемы тре-

бует, чтобы студенты – будущие учителя как 

основной состав школьного коллектива пони-

мали проблему, владели достаточно большим 
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объемом данных, на основе которого разраба-

тывали план, внедряли его и оценивали реше-

ние, понимали преимущества коллективного 

влияния педагогов, ценили ресурс коллектив-

ной педагогической деятельности. 

Действия по решению проблем в коллек-

тивной атмосфере, в групповых проектах и ко-

мандах педагогических сообществ усилива-

ются. Например, L. Martin с соавторами опи-

сывает эффекты работы проектных сообществ 

математиков как «моменты математической 

синхронности, командного понимания, а 

вклад отдельного человека в группе опирается 

на вклад других» [18]. Важны в модели ко-

мандной работы визуализация понятий и про-

цессов, визуальные средства (такие как гра-

фики и рисунки), а также импровизационные 

приемы и этикет, способствующие сильной 

групповой синергии [18].  

Этап «Интеграция в образовательную 

практику» включал студентов в разработку 

группами проектов по решению проблем це-

лостным педагогическим коллективом. В со-

временной отечественной практике востребо-

вано ценностно-смысловое проектирование 

решений многообразных проблем всем це-

лостным педагогическим коллективом с при-

менением ресурсов коллектива и каждого учи-

теля, сотрудника школы, с учетом ресурсов 

социального партнерства и цифровой образо-

вательной среды, образовательных ландшаф-

тов социума (образовательный потенциал го-

рода, поселения), культурно-образователь-

ного потенциала семей учащихся.  

D. Ileriturk подчеркивает, что решение 

проблем предполагает выстраивание «взаимо-

действия с другими участниками (админи-

страцией школ и органов управления образо-

ванием, родителями), умение с ними сотруд-

ничать, соуправлять и обмениваться информа-

цией» [19]. 

Групповые проекты по решению педаго-

гических проблем ориентированы на возмож-

ности и вклад всех членов микрогруппы, опре-

деление проблемы и того, что необходимо для 

ее решения, разработку дорожных карт, пла-

нов сетевого взаимодействия. Это требует ак-

тивной самостоятельной работы студентов.  

Этап «Обратная связь» предполагает со-

ставление группой и каждым студентом пла-

нов развития навыков решения проблем с при-

влечением ресурсов целостного педагогиче-

ского коллектива, оценку и анализ преподава-

телем проектов и программ, рефлексивное 

эссе после работы в аудитории и на практике, 

а также ориентирует студентов на саморазви-

тие. 

 

Результативный компонент отражает 

результат – как эталон, представление высо-

кого уровня достижения результата – высокий 

уровень развития навыков решения проблем 

целостным педагогическим коллективом. 

Оценка результативности модели прово-

дилась поэтапно. 

В начале эмпирического исследования 

по реализации технологического компонента 

модели развития у будущих учителей навыков 

решения проблем на основе ресурсов целост-

ного педагогического коллектива был осу-

ществлен этап «Входная диагностика». Сту-

дентам контрольной (группа 1; 58 человек) и 

экспериментальной (группа 2; 59 человек) 

групп была предложена серия проблем, требу-

ющих коллективного решения (например, уче-

ник часто бывает невнимательным и отвлека-

ется на уроке; ученик регулярно отстает от 

темпа класса и не может идти в ногу со своими 

сверстниками), затем преподаватель и сту-

денты заполняли матрицы, представленные 

ранее. В ходе анализа результатов установ-

лено, что данные групп 1 и 2 схожи: высокий 

уровень у 3 % и 5 %, средний уровень у 85 % 
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и 81 % и низкий уровень у 12 % и 14 % соот-

ветственно. 

В рамках дисциплины «Педагогика» в 

тематическом блоке «Решение педагогиче-

ских проблем» проведена серия лекций, ма-

стер-классов, деловых игр. На подготовитель-

ном этапе преподавателями были подобраны 

материалы для поддержки цифровыми и он-

лайн-ресурсами самостоятельной работы сту-

дентов (медиатеки «Учитель года России», 

Института содержания и методов образования 

РАО, Института изучения детства, семьи и 

воспитания, проект «Школа Минпросвещения 

России» и др.). 

На этапе «Теоретической подготовки» 

студенты совместно с преподавателем сфор-

мулировали шаги по работе с проблемами 

учителя с учетом ресурсов целостного педаго-

гического коллектива: анализ ситуации → 

идентификация проблемы → определение 

критериев выбора решаемости проблемы → 

поиск коллективных решений → выбор кон-

кретного коллективного решения → анализ и 

презентация выбранного коллективного реше-

ния.  

Этап «Развитие навыков» начался с пер-

вых практикумов, где была проведена деловая 

игра для определения компонентов проблем-

ного поля целостного педагогического кол-

лектива (проблемные кластеры), включая про-

блемы учителя как основного участника це-

лостного образовательного процесса (про-

блемные кластеры учителя – возможные за-

труднения при достижении результатов): Про-

ектирование эффективных дидактических и 

воспитательных технологий, Преподавание с 

учетом индивидуальных различий, Построе-

ние отношений с родителями, Построение от-

ношений с учителями и др. (предложены сту-

дентами). Далее проводились анализ кейсов 

реальных проблемных ситуаций согласно про-

блемным кластерам, деловые игры, организо-

вывалась совместная работа в группах для от-

работки навыков решения проблем целостным 

педагогическим коллективом.  

На этапе «Интеграция в образователь-

ную практику» группами студентов были раз-

работаны проекты по решению проблем це-

лостным педагогическим коллективом.  

Этап «Обратная связь» обеспечил сту-

дентов информацией для дальнейшей работы 

над проектами и работой по саморазвитию 

навыков на основе рецензий преподавателя, 

само- и взаимоанализа продуктов коллектив-

ной и индивидуальной деятельности, педаго-

гического анализа рефлексивных эссе. Состав-

лены планы развития навыков решения про-

блем целостным педагогическим коллекти-

вом. 

В конце опытно-экспериментальной ра-

боты проведен этап «Выходная диагностика», 

статистическая обработка результатов иссле-

дования была проведена с использованием U-

критерия Манна – Уитни.  

Представим результаты контрольной (1) 

и экспериментальной (2) групп в таблице 5.  

Полученное эмпирическое значение 

UЭмп = 787 находится в зоне значимости, сле-

довательно, различия сравниваемых групп до-

стоверны, т. е. реализация технологического 

компонента модели значима для развития у 

студентов – будущих учителей навыков реше-

ния проблем целостным педагогическим кол-

лективом. Применение статистических мето-

дов помогло выявить значимость модели раз-

вития у студентов – будущих учителей навы-

ков решения проблем на основе ресурсов це-

лостного педагогического коллектива школы. 
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Таблица 5  

Результаты апробации модели развития у будущих учителей навыков решения проблем  

целостным педагогическим коллективом (по интегральному коэффициенту развития навыков 

решения проблем целостным педагогическим коллективом) 

Table 5  

The results of testing a model for the development of problem-solving skills in future teachers  

by an integrated teaching staff (according to the integral coefficient of development  

of problem-solving skills by an integrated teaching staff) 

Группа 

Уровни (%) 

Высокий Средний Начальный 

До После До После До После 

1 3 22 85 73 12 5 

2 5 66 81 34 14 0 

UЭмп 787 (p ≤ 0.010) 

 

 

Обсуждение 

Сравнительный анализ результатов про-

веденного исследования и данных современ-

ных научных публикаций подтверждает необ-

ходимость интеграции в моделях развития 

профессиональных навыков студентов цифро-

вых и образовательных технологий, позволя-

ющих эффективно развивать знания, навыки, 

необходимые в цифровом обществе, способ-

ствуя своему росту как граждан, ориентиро-

ванных на качество, которые продолжают 

вносить свой вклад в улучшение страны [14]; 

технологий проектного обучения, направлен-

ных на развитие человеческих ресурсов по-

средством интегрированного обучения на ос-

нове проектов, соответствующей будущей об-

разовательной среде [20].  

Настоящее исследование согласуются с 

данными E. Karan, L. Brown и др. в том, что 

студенты предпочитают проблемное обучение 

[15]; нами проблемное обучение определяется 

как ведущее в развитии навыков будущего 

учителя по решению проблем целостного пе-

дагогического коллектива. 

Исследование подчеркивает важность в 

концептуально обоснованной модели разви-

тия навыков будущих учителей в решении 

проблем с привлечением ресурсов целостного 

педагогического коллектива потенциала инте-

грации в практику в ходе групповой проект-

ной деятельности, так как проекты не только 

предоставляют ценный опыт обучения, но и 

помогают студентам развить необходимые 

навыки межличностного общения для дости-

жения успеха [21]. Это один из способов при-

близить педагогическое образование к трудо-

вой деятельности, к контексту проблем обра-

зования [22], реальной жизни учителей [23]. 

Значимые проектные задания от учителей мо-

гут повысить креативность и критическое 

мышление студентов, помогая решать про-

блемы [24], связывают реальную работу с их 

жизнью, эффективно повышая их мотивацию 

к решению проблем [25]. Мы согласны, что в 

современной высшей школе развитие навыков 

гарантирует, что студенты будут не только 

технически, технологически опытными, но и 

искусными в общении, сотрудничестве и ли-

дерстве, а также будут обладать навыками, ко-

торые гуманизируют среду в эпоху автомати-

зации и искусственного интеллекта [26]. 

Разработка моделей развития навыков 

будущих учителей, ориентированных на со-
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временную образовательную реальность, поз-

волит предотвратить выгорание учителей на 

этапе введения в курс педагогической деятель-

ности [27], закрепит педагогические кадры и 

побудит студентов-будущих учителей про-

должить развитие метанавыков (когнитивных 

и социальных) на всех этапах профессиональ-

ной социализации, а также взять на себя руко-

водящие роли в своих школьных коллективах 

в будущем. 

 

Заключение 

Важным результатом исследования яв-

ляется концептуально-теоретическое обосно-

вание модели развития у будущих учителей 

навыков решения проблем целостным педаго-

гическим коллективом, обусловившее содер-

жание ее компонентов: стратегиально-мето-

дического (стратегии; цель; методологические 

подходы и принципы системного подхода (це-

лостности, иерархичности, структурности), 

проблемного подхода (создание проблемных 

ситуаций в ходе обучения, воспитания, разви-

тия студентов; координации, инвариантности 

и вариативности их решения; ответственности 

за решение), ресурсного подхода (концентра-

ции, приоритетности, саморазвития ресурсов), 

технологического (этапы: входная диагно-

стика, теоретическая подготовка, интеграция в 

образовательную практику, обратная связь, 

выходная диагностика), результативного.  

Оценка результативности реализации 

модели осуществлена на основе определен-

ных параметров: когнитивные навыки сту-

дента в решении проблем на основе ресурсов 

целостного педагогического коллектива 

(определение проблемы; предоставление воз-

можного решения; прогноз решения про-

блемы; оценка решения) и социальные навыки 

студента в решении проблем на основе ресур-

сов целостного педагогического коллектива 

(принятие и уважение групповых норм и цен-

ностей; рабочие процессы группы; сплочение 

группы; значимость деятельности группы). 

Данные навыки оценивались интегральным 

коэффициентом развития навыков решения 

проблем целостным педагогическим коллек-

тивом (К). 

Определены технологические шаги по 

работе с проблемами учителя с учетом ресур-

сов целостного педагогического коллектива, 

применяемые будущими студентами в ходе 

интеграции в образовательную практику груп-

повых проектов: анализ ситуации, идентифи-

кация проблемы, определение критериев вы-

бора решаемости проблемы, поиск коллектив-

ных решений, выбор конкретного коллектив-

ного решения, анализ и презентация выбран-

ного коллективного решения. 

В ходе исследования разработаны диа-

гностические матрицы, которые позволяют 

оценить у студентов – будущих учителей уро-

вень развития навыков в решении проблем це-

лостным педагогическим коллективом. 

Измерена эффективность механизма ее 

реализации на основе интегрального крите-

рия. Полученное эмпирическое значение UЭмп  

= 787 находится в зоне значимости, т. е. реали-

зация технологического компонента модели 

значима для развития у студентов – будущих 

педагогов навыков решения проблем целост-

ным педагогическим коллективом. Примене-

ние статистических методов помогло выявить 

значимость модели развития у студентов-бу-

дущих учителей навыков решения проблем на 

основе ресурсов целостного педагогического 

коллектива школы. 

Результаты настоящего исследования 

вносят вклад в развитие знаний в области выс-

шего педагогического образования, расши-

ряют его понятиями (проблемное поле и ре-

сурсы современного педагогического коллек-

тива, ресурс целостности педагогического 
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коллектива) и проблемно-ресурсной методо-

логией развития навыков как основы для раз-

работки новых моделей профессионального 

развития студентов и программ корпоратив-

ного обучения; разработанные авторские мо-

дель и диагностический инструментарий мо-

гут применяться не только в педагогическом 

образовании, но и в других направлениях под-

готовки специалистов с учетом конкретизации 

проблемного поля, категоризации ценностей и 

результатов будущей профессиональной дея-

тельности и ресурсов целостного трудового 

коллектива. 
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Abstract 

Introduction. Based on the analysis of modern research developments, it has been revealed that 

there is no theoretical basis for the development of problem-solving skills among future teachers by the 

integrated teaching staff of the school, which are in demand in the modern education. 

The purpose of the study is to reveal to what extend the problem under study was investigated, to 

provide a conceptual and theoretical justification of a model aimed at the development of problem-

solving skills among future teachers by the entire teaching staff of the school, and to evaluate the 

effectiveness of its implementation. 

Materials and Methods. Systematic, problem-based, and resource-based approaches enabled the 

authors to develop a conceptual theoretical basis for the process. Methods of analysis and 

generalization of modern scholarly data on the problem served as the basis for their systematization in 

the model format, including the content of the components and structure of the measured result (criteria, 

indicators, levels). A quantitative assessment of the level of problem-solving skills among future teachers 

was carried out on the basis of the resources of the entire teaching staff using an integral coefficient 

(based on the results of the assessment matrix by the student, group, and teacher); the U-Mann-Whitney 

criterion was used to assess the statistical significance of the data. 

Results. The conceptual theoretical basis of the model for the development of problem-solving 

skills among future teachers by the entire teaching staff of the school is determined, including basic 

concepts, strategies, goals, approaches and principles, technologies, criteria and performance 

indicators for the implementation of the model; assessment tools are substantiated, allowing to 

determine the dynamics of developing social and cognitive skills in solving problems by the entire 

teaching staff. 

Conclusions. The result of the research was a model for the development of problem-solving 

skills among future teachers by the entire teaching staff of the school, which includes the following  
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components: strategy, procedure, technology, and effectiveness. It can serve as a basis for future 

developments of new educational models aimed at developing the quality of degree granting teacher 

education, supporting continuous in-service training of teachers as key participants in the entire 

teaching staff and improving the quality of the entire educational process. 

Keywords  

Future teacher; A model for the development of problem-solving skills; The entire teaching staff 

of the school; Problem field; Problem solving; Resources of the entire teaching staff. 

 

REFERENCES 

1. Jatmoko D., Suyitno S., Rasul M. S., Nurtanto M., Kholifah N., Masek A., Nur H. R. The factors 

influencing digital literacy practice in vocational education: A structural equation modeling 

approach. European Journal of Educational Research, 2023, vol. 12 (2), pp. 1109-1121. DOI: 

https://doi.org/10.12973/eu-jer.12.2.1109 

2. Leon R. D. Employees’ reskilling and upskilling for industry 5.0: Selecting the best professional 

development programmes. Technology in Society, 2023, vol. 75 (1), pp. 102393. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102393 

3. Kohnke L., Jiang M., Zou D., Wu N. I., Kei Lee K. L. Primary pre-service teachers’ beliefs about 

developing future-ready learners: A qualitative inquiry in Hong Kong. Asia Pacific Journal of 

Education, 2023, vol. 43 (3), pp. 743-758. DOI: https://doi.org/10.1080/02188791.2023.2231646 

4. Wadtan R., Sovajassatakul T., Sriwisathiyakun K. Effects of team-based Ubiquitous learning model 

on students’ achievement and creative problem-solving abilities. Cogent Education, 2024, 

vol.  11  (1). DOI: https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2303550 

5. De Simone C. Problem‐based learning: A framework for prospective teachers’ pedagogical problem 

solving. Teacher Development, 2008, vol. 12 (3), pp. 179-191. DOI: 

https://doi.org/10.1080/13664530802259206 

6. Novopashina L. А., Grigorieva E. G., Ilyina N. G., Bidus I. A. Readiness of future teachers to work 

at school: Review of theoretical and empirical research. The Education and Science Journal, 2024, 

vol. 26 (2), pp. 60-96. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=60047262 DOI: 

http://dx.doi.org/10.17853/1994-5639-2024-2-60-96  

7. Zhang X., Admiraal W., Saab N. Teachers’ motivation to participate in continuous professional 

development: Relationship with factors at the personal and school level. Journal of Education for 

Teaching, 2021, vol. 47 (5), pp. 714-731. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/02607476.2021.1942804 

8. Karpova O. L. Problem-based learning technology as a means of developing students' self-educational 

activity. Lifelong Education: The 21st Century, 2022, no. 1, pp. 73-80. (In Russian) URL: 

http://elibrary.petrsu.ru/books/56269 DOI: https://doi.org/10.15393/j5.art.2022.7428  

9. Smirnova S. A. Educational potential of problem-based learning as a pedagogic technology in the 

structure of higher education. Bulletin of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. 

Sociokinetics, 2022, vol. 28 (2), pp. 139-146. (In Russian) URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=49794321 DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-2-

139-146  

10. Veretennikova V. B., Shikhova O. F., Shikhov Yu. А., Valeev A. A., Mena Marcos J. J. Structure 

and quality assessment of professionally oriented tasks for future teachers. The Education and 

Science Journal, 2023, vol. 25 (4), pp. 70-108. (In Russian) URL: 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2025-2
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.12973/eu-jer.12.2.1109
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102393
https://doi.org/10.1080/02188791.2023.2231646
https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2303550
https://doi.org/10.1080/13664530802259206
https://elibrary.ru/item.asp?id=60047262
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2024-2-60-96
http://dx.doi.org/10.1080/02607476.2021.1942804
http://elibrary.petrsu.ru/books/56269
https://doi.org/10.15393/j5.art.2022.7428
https://elibrary.ru/item.asp?id=49794321
https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-2-139-146
https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-2-139-146


 Science for Education Today 

2025, vol. 15, issue 2             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today      All rights reserved 
 

92 

https://elibrary.ru/item.asp?id=50761879 DOI: https://doi.org/110.17853/1994-5639-2023-4-70-

108  

11. Garashkina N. V., Druzhinina A. A. Cognitive engagement involvement as a basis for designing the 

educational process in the preparation of students of pedagogical directions. Higher Education in 

Russia, 2023, vol. 32 (1), pp. 93-109. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=50215838 

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617- 2023-32-1-93-109  

12. Turner E. Y. Application of problem cases: Advantages and disadvantages. Bulletin of the Chuvash 

State University named after I.Ya. Yakovlev, 2023, no. 4, pp. 97-103. (In Russian) URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=59756954 DOI: https://doi.org/10.37972/chgpu.2023.121.4.012  

13. Yelagina V. S. The technology of problem-based learning as a means of developing the professional 

independence of future teachers. Bulletin of the South Ural State Humanitarian Pedagogical 

University, 2022, no. 3, pp. 112-137. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=49722006 

14. Kale U., Akcaoglu M. Problem solving and teaching how to solve problems in technology-rich 

contexts. Peabody Journal of Education, 2020, vol. 95 (2), pp. 127-138. DOI: 

https://doi.org/10.1080/0161956X.2020.1745612 

15. Canonigo A. M., Joaquin Ma. N. B. Teacher positioning, student mathematics identity and the 

mediating effects of problem-solving flexibility. Cogent Education, 2023, vol. 10 (1). DOI: 

https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2190310 

16. Riordan J. P. A Method and Framework for Video Based Pedagogy Analysis. Science & 

Technological Education, 2020, vol. 40 (9), pp. 1-23. DOI: 

https://doi.org/10.1080/02635143.2020.1776243 

17. Riordan J. P., Revell L., Bowie B., Woolley M., Hulbert S., Thomas C. Understanding and 

explaining pedagogical problem solving: a video-based grounded theory study of classroom 

pedagogy. Research in Science & Technological Education, 2021, vol. 41 (4), pp. 1309-1329. DOI: 

https://doi.org/10.1080/02635143.2021.2001450 

18. Martin L., Towers J., Pirie S. Collective mathematical understanding as improvisation. 

Mathematical Thinking and Learning, 2006, vol. 8, pp. 149-183. DOI: 

https://doi.org/10.1207/s15327833mtl0802_3 

19. Ileriturk D. Evaluation of extracurricular activities in education according to pre-school teacher 

candidates' views. Social Sciences & Humanities Open, 2023, vol. 8 (1), pp. 100524. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100524 

20. Hidayatullah A., Setiawan B. Empowering students’ collaborative skills sustainability by utilizing 

problem-based learning as an instructional strategy in online learning. Cogent Education, 2024, 

vol. 11 (1). DOI: https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2362006 

21. Crespí P., García-Ramos J. M., Queiruga-Dios M. Project-based learning and its impact on the 

development of interpersonal competences in higher education. Journal of New Approaches in 

Educational Research, 2022, vol. 11 (2), pp. 259-276. DOI: 

https://doi.org/10.7821/naer.2022.7.993 

22. Alho J., Hanhimäk E., Eskelä-Haapanen S. Finnish student teachers’ perceptions of their leadership 

development in a study group intervention to enhance their teacher leadership. Journal of Research 

on Leadership Education, 2023, vol. 19 (4), pp. 414-432. DOI: 

https://doi.org/10.1177/19427751231200161 

23. Rutten L., Doyle S. L., Wolkenhauer R., Schussler D. L. Teacher candidates’ perceptions of 

emergent teacher leadership in clinically based teacher education. Action in Teacher Education, 

2022, vol. 44 (4), pp. 308-329. DOI: https://doi.org/10.1080/01626620.2022.2074912 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2025-2
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://elibrary.ru/item.asp?id=50761879
https://doi.org/110.17853/1994-5639-2023-4-70-108
https://doi.org/110.17853/1994-5639-2023-4-70-108
https://elibrary.ru/item.asp?id=50215838
https://doi.org/10.31992/0869-3617-%202023-32-1-93-109
https://elibrary.ru/item.asp?id=59756954
https://doi.org/10.37972/chgpu.2023.121.4.012
https://elibrary.ru/item.asp?id=49722006
https://doi.org/10.1080/0161956X.2020.1745612
https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2190310
https://doi.org/10.1080/02635143.2020.1776243
https://doi.org/10.1080/02635143.2021.2001450
https://doi.org/10.1207/s15327833mtl0802_3
http://dx.doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100524
https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2362006
https://doi.org/10.7821/naer.2022.7.993
https://doi.org/10.1177/19427751231200161
https://doi.org/10.1080/01626620.2022.2074912


 Science for Education Today 

2025, vol. 15, issue 2             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today      All rights reserved 
 

93 

24. Pacher C., Woschank M., Zunk B. M. The role of competence profiles in industry 5.0 related 

vocational education and training: Exemplary development of a competence profile for industrial 

logistics Engineering Education. Applied Sciences (Switzerland), 2023, vol. 13 (5), pp. 3280. DOI: 

https://doi.org/10.3390/app13053280 

25. Okwuduba E. N., Nwosu K. C., Okigbo E. C., Samuel N. N., Achugbu C. Impact of intrapersonal 

and interpersonal emotional intelligence and self-directed learning on academic performance 

among pre-university science students. Heliyon, 2021, vol. 7 (3), pp. e06611. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06611 

26. Jaedun A., Nurtanto M., Mutohhari F., Saputro I. N., Kholifah N. Perceptions of vocational school 

students and teachers on the development of interpersonal skills towards Industry 5.0. Cogent 

Education, 2024, vol. 11 (1). DOI: https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2375184 

27. Rokala V., Pakarinen E., Eskelä-Haapanen S., Lerkkanen M. K. Teachers’ perceived self-efficacy 

and sense of inadequacy across grade 1: Bidirectional associations and related factors. 

Scandinavian Journal of Educational Research, 2022, vol. 67 (4), pp. 1166-1181. DOI: 

https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2116482 

 

Submitted: 06 January 2025      Accepted: 10 March 2025       Published: 30 April 2025 

 

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 

License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

provided the original work is properly cited. (CC BY 4.0). 

 

 

 

 

The authors' stated contribution: 

The contribution of authors to the collection of empirical material of the presented research, data 

processing and writing of the text of the article is equivalent. 

 

All authors reviewed the results of the work and approved the final version of the manuscript. 

 

 

Information about competitive interests:  

 

The authors declare no apparent or potential conflicts of interest in connection with the publication of 

this article 

 

 

 

 

 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2025-2
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.3390/app13053280
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06611
https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2375184
https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2116482
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 Science for Education Today 

2025, vol. 15, issue 2             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today      All rights reserved 
 

94 

 

Information about the Authors 

 

Anastasia Alexandrovna Druzhinina 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Department of Theory and Methodology of Preschool and Primary Education, 

Tambov State University named after G.R. Derzhavin, 

392036, International, 33, Tambov, Tambov Region, Russian Federation. 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1146-0374  

E-mail: drugininaan@yandex.ru  

 

Natalia Vladimirovna Garashkina 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 

Department of Pedagogy and Modern Educational Technologies, 

State University of Education, 

1105005, Radio St., 10A / 2, Moscow, Russian Federation. 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9212-4235  

E-mail: nagaraisr@mail.ru  

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2025-2
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://orcid.org/0000-0002-1146-0374
mailto:drugininaan@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0001-9212-4235
mailto:nagaraisr@mail.ru


Science for Education Today 

2025. Том 15. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today   Все права защищены 
 

95 

УДК 101.1+159.9.01+37.015.31+17.022.1 

DOI: 10.15293/2658-6762.2502.05  

Научная статья / Research Full Article 

Язык статьи: русский / Article language: Russian  

 

Профессиональная направленность и ее роль в социализации личности  

студента в культурно-образовательном пространстве высшей школы 

В. В. Баркова1, А. В. Савченков1, Н. В. Мамылина1, В. М. Кирсанов1,  

А. А. Семченко2, О. Ю. Леушканова1, 3, Н. В. Уварина1 

1 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  

Челябинск, Россия 

2 Академия физической и реабилитационной медицины, Санкт-Петербург, Россия 

3 Магнитогорский педагогический колледж, Магнитогорск, Россия 

Проблема и цель. В статье представлен теоретизированный обзор специфических осо-

бенностей (граней) социализации личности студента, адаптированный к условиям многовек-

торных социальных вызовов современности, а также проведена оценка влияния нерегламенти-

рованной (творческой) и жестко алгоритмизированной профессиональной направленности на 

процесс социализации личности студента в культурно-образовательном пространстве высшей 

школы. Интерес к проблеме исследуемых феноменов продиктован современными дискуссиями 

вокруг культурно-образовательного пространства высшей школы, специфики его саморазвер-

тывания в быстро и порой непредсказуемо меняющейся социальной реальности. Цель статьи 

заключается в определении особенностей профессиональной направленности и ее роли в социа-

лизации личности студента в культурно-образовательном пространстве высшей школы.  

Методология. Методологическую основу исследования составили социально-философ-

ский и системный подходы. Авторы использовали методологические принципы диалектики, ис-

торизма, детерминизма, единства сознания и деятельности, развития и личностного подхода 

(А. Н. Леонтьев, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн и др.); принцип социокультурной обуслов-

ленности процессов и явлений (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн и др.); принцип 

системного подхода к изучению целостной личности и индивидуальности (A. B. Карпов, 

Б. Ф. Ломов, B. Д. Шадриков, Е. Ф. Ященко и др.); принцип метасистемности как общий прин-

цип организации (A. B. Карпов, Е. В. Карпова, Е. Ф. Ященко); принцип системогенетического 

подхода к исследованию проблем профессионального становления и реализации субъекта труда 

(Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Ю.  П.  Поваренков, В. Д. Шадриков). Среди методов, 
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которыми пользовались авторы, следует обозначить: сравнительно-исторический, дедуктив-

ный, хронологический, обобщение и анализ. Для оценки профессиональной направленности лич-

ности использовалась психодиагностическая методика О. П. Елисеева «Направленность лично-

сти». 

Результаты. Основные результаты заключаются в выявлении роли профессиональной 

направленности в социализации личности студента в культурно-образовательном простран-

стве высшей школы, а именно: 1) установлено, что профессиональная направленность отож-

дествляется с проявлением общей направленности в профессиональной деятельности, харак-

теризуя избирательное отношение к профессии, определяясь всеми побуждениями в мотиваци-

онной сфере личности человека; 2) выявлено, что традиционно профессиональная направлен-

ность включает в себя различающиеся между собой подсистемы технической и гуманитарной 

подготовки, которые были выделены на основании критерия, отражающего взаимосвязь лич-

ностных характеристик и профессиональной сферы; 3) обоснована позиция, согласно которой 

направленность личности играет одну из ключевых ролей в профессионализации индивида, опре-

деляет его мотивацию, а также способствует успешной социализации в условиях обучения в 

вузе. 

Авторами выделены актуальные проблемы феномена профессиональной направленности 

личности как сложно структурированной системы когнитивного знания, выступающей осно-

вой для овладения студентом понимания гуманистической роли профессионального образования 

в развитии не просто индивидуальной зоны компетентностного поля действий, но, прежде 

всего, гражданской ответственности за качество собственной деятельности в означенной 

сфере социального бытия. 

Заключение. В заключении делаются выводы о том, что авторами в результате теоре-

тического анализа выявлены специфические особенности генезиса понятий (профессионализа-

ция личности, направленность личности, социализация, профессиональная направленность) в 

сравнительно-сопоставительном контексте социально-философской парадигмы социокуль-

турных характеристик образования. Обоснована позиция, согласно которой профессионализа-

ция с учетом направленности личности студентов в культурно-образовательном простран-

стве высшей школы является критерием их социализации. 

Ключевые слова: высшая школа; профессионализация личности; направленность лично-

сти; профессиональная социализация; профессиональная направленность; самоактуализация. 

 

 

Постановка проблемы 

Карл Маркс в одном из ранних произве-

дений «Рассуждения юноши при выборе про-

фессии» писал: «Если мы всё это взвесили и, 

если условия нашей жизни позволяют нам из-

брать любую профессию, тогда мы можем вы-

брать ту, которая придает нам наибольшее до-

стоинство, выбрать профессию, основанную 

 
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. – М., 

1956. – С. 1–5. 

на идеях, в истинности которых мы совер-

шенно уверены. Мы можем выбрать профес-

сию, открывающую наиболее широкое по-

прище для деятельности во имя человечества 

и для нашего приближения к той общей цели, 

по отношению к которой всякая профессия яв-

ляется только средством, – для приближения к 

совершенству»1. На наш взгляд, эти романти-
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ческие рассуждения классика диалектико-ма-

териалистической философии актуальны и се-

годня. Цивилизационные изменения, происхо-

дящие под воздействием радикальных транс-

формаций как внешнего, так и внутреннего 

порядка во всех сферах общества, суще-

ственно влияют на образовательное простран-

ство вообще и на культурно-образовательное 

пространство высшей школы, в частности.  

В условиях постиндустриального обще-

ства именно высшая школа становится соци-

альным институтом комплексного примене-

ния и трансляции образовательных професси-

ональных практик с целью формирования це-

лостного мировоззрения, пространства раз-

вертывания жизнедеятельности общества и 

личности, социальным институтом, поддер-

живающим социальный гомеостаз и предопре-

деляющим процессы формирования и измене-

ния личности2, 3, 4. 

Исходя из особенностей современного 

социального бытия, воспитательная функция 

высшей школы как учебного заведения, в сте-

нах которого происходит овладение профес-

сиональным образованием, не проявляет свои 

традиционные формы предназначения ярко и 

всевластно [1; 2]. Однако именно это обстоя-

тельство, как и вся совокупность социально-

исторической ситуации и тенденций в совре-

менном научно-образовательном простран-

стве, повышает значимость изучения социали-

зирующей составляющей культурно-образо-

вательного пространства высшей школы [3–

5].  

 
2 Наумова А. Ю. Взаимосвязь ценностной динамики 

международной интеграции систем образования и 

социокультурных изменений российского образова-

ния»: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11.  – Барнаул, 

2011. – 192 с. 

В условиях изменчивой социально-эко-

номической и социально-политической ситуа-

ции в стране актуальной становится проблема 

социализации молодежи, в частности профес-

сиональной социализации [6]. Существует со-

циальный запрос на привлечение во все сферы 

социального производства молодых специали-

стов, не только обладающих необходимыми 

профессиональными и общекультурными 

компетенциями, но и владеющих устойчивым, 

осознанным и позитивным гражданским отно-

шением к избранной сфере деятельности [7]. 

P. M. Шамионов [6] обращает внимание 

на то, что в процессе социализации «социаль-

ная информация» не только усваивается путем 

включения в социальные связи, но и встраива-

ется в целостную систему личности, благодаря 

чему и происходит ее становление. Он выде-

ляет следующие критерии социализации: ин-

тегральные критерии определяют процесс и 

результат социализации на разных этапах лич-

ностного развития; линейные критерии могут 

быть рассмотрены как явления, пронизываю-

щие процесс социализации на всех этапах и 

стадиях. К ним относятся: ценностно-мотива-

ционная структура, убеждения, социальные 

установки, структура социальных ролей, лич-

ностные смыслы, которые в своей совокупно-

сти характеризуют направленность личности. 

Другими словами, направленность личности 

является универсальным (линейным) крите-

рием социализации. 

Содержание понятия направленности 

личности в разных теориях раскрывается по-

3 Паршина И. В. Основания развития социального ка-

питала (философский анализ): автореф. дис. ... канд. 

филос. наук: 09.00.11, 2013. – 24 с. 
4 Черных С. И. Изменение образовательного простран-

ства в информационную эпоху: социально-философ-

ский анализ: дис. ... докт. филос. наук: 09.00.11. – Но-

восибирск, 2012. – 308 с.  
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разному5, но во всех концепциях мотивацион-

ные образования являются доминирующими 

компонентами. Таким образом, мотивацион-

ная сфера определяет фундаментальное, 

стержневое образование личности – ее направ-

ленность. 

Направленность личности, согласно 

многомерно-функциональному подходу, явля-

ется одним из «центров притяжения» в струк-

туре личностных свойств. Б. Ф. Ломов6 рас-

сматривал направленность как системообразу-

ющее свойство личности, определяющее ее 

психологический склад.  

Профессиональная направленность вы-

ступает как проявление общей направленно-

сти в профессиональной деятельности и ха-

рактеризует избирательное отношение к про-

фессии и определяется всеми побуждениями в 

мотивационной сфере. Авторы, исследовав-

шие данный феномен7, 8, 9, установили, что, с 

одной стороны, профессиональная направлен-

ность (как и направленность личности) харак-

теризуется проявлением мотивационных об-

разований (установками, потребностями, це-

лями, ценностями, смыслами и т. д.), а с дру-

гой – обладает своей спецификой и определя-

ется отношением личности к профессии, к 

себе как специалисту, профессиональными 

компетенциями, эмоционально-волевой го-

товностью, социально-профессиональным 

статусом.  

Согласно концепции управления челове-

ческими ресурсами, получившей развитие в 

 
5 Рубинштейн С. Л. Избранные философско-психоло-

гические труды: основы онтологии, логики и психо-

логии. – М.: Наука, 1997. – 463 с. 
6 Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические про-

блемы психологии. – М.: Изд-во «Наука», 1984. – 

226  с. 
7 Зеер Э. Ф. Инновации в профессиональном образова-

нии / Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков; Рос. акад. образо-

вания, Урал. отд-ние; Рос. гос.проф.-пед. ун-т. – Ека-

теринбург, 2007. – 214 с. 

конце XX в., ключевым ресурсом производ-

ства и управления в современном ритме про-

изводственных процессов являются кадры. 

Изменение акцентов в кадровой работе озна-

чает их возрастающую индивидуализацию и 

ориентацию на личные трудовые достижения, 

удовлетворенность трудом [8; 9; 10]. Планиро-

вание карьеры в соответствии с личностными 

особенностями становится действенным ин-

струментом кадровой работы. Как правило, в 

системе профессионального образования (как 

институте социализации) не акцентируют 

большого внимания на развитии личности бу-

дущего профессионала, на его отношении к 

профессии, и тем не менее формирование про-

фессиональной направленности в процессе со-

циализации студента в вузе обеспечивает 

успешность и продуктивность будущей про-

фессиональной деятельности [11; 12]. 

Так как период обучения в вузе является 

сензитивным для формирования не только 

профессиональной направленности, но и мно-

гих личностных структур и качеств (ценност-

ных, смысложизненных ориентаций, мотива-

ционной сферы, профессиональных интере-

сов, самосознания, ответственности и т. д.)10, 

то направленность выступает на метасистем-

ном уровне как ведущая характеристика лич-

8 Левитов Н. Д. Психология характера – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Просвещение, 1969. – 424 с. 
9 Парамзин В. П. Профессиональная направленность 

личности и ее формирование в школьные годы: учеб. 

пособие для пед. ин-тов; Новосиб. гос. пед. ин-т. – 

Новосибирск: Кн. изд-во, 1987. – 153 с. 
10 Louw D. B. Deon V., Hennie S. Education in Modern 

Society // Education in Modern Society. – 2018. – 

Vol.  16. – P. 10. 
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ности, что позволяет нам вслед за Е. В. Карпо-

вой11 полагать, что профессиональная направ-

ленность должна рассматриваться не столько 

как система со «встроенным» метасистемным 

уровнем, сколько как система со «строя-

щимся» метасистемным уровнем. В связи с 

этим представляется уместным рассматривать 

профессиональную направленность именно в 

динамике социализации личности студента в 

вузе на всех ступенях его обучения. 

Выбор профессии молодыми людьми 

обусловлен различными факторами, в том 

числе задатками и способностями12. В системе 

высшего образования все специальности раз-

делены на три направления профессиональной 

подготовки, которым соответствуют те или 

иные типы профессий13: техническое (Человек 

– Знак, Человек – Техника), гуманитарное (Че-

ловек – Художественный образ, Человек – Че-

ловек) и естественно-научное (Человек – При-

рода). Так как содержание того или иного 

направления качественно отличается друг от 

друга, то в целом можно говорить и о специ-

 
11 Карпов А. В. Общая психология субъективного вы-

бора: структура, процесс, генезис; М-во общ. и проф. 

образования РФ. Яросл. гос. ун-т. им. П.Г. Демидова. 

– Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2000. – 327 с. 
12 Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: в 

2-х томах. – М.: Педагогика, 1980. Т. 1. – 233 с. 
13 Климов Е. А. История психологии труда в России: 

учеб. пособие / Е. А. Климов, О. Г. Носкова. – М.: 

Изд-во МГУ, 1992. – 220 с. 
14 Erdoğan Coşkun A. Conceptions of Society and Educa-

tion Paradigm in the Twenty-First Century // Alpaydın, 

Y., Demirli, C. (eds) Educational Theory in the 21st Cen-

tury. Maarif Global Education Series. Palgrave Macmil-

lan. – Singapore, 2022. – P. 141-171. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1007/978-981-16-9640-4_7 

Емченко А. В., Горбачева Д. А., Ворожейкина О. И. Па-

радигмальная основа проблемы профессионально-

трудовой социализации личности // Мир науки, куль-

туры, образования. –2021. – № 2. – С. 196–198. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45677601 

фике профессиональной направленности в за-

висимости от направления подготовки, что 

позволяет нам выделить на субсистемном 

уровне подсистемы профессиональной 

направленности личности студентов техниче-

ского, гуманитарного и естественно-научного 

направлений подготовки14 [13]. 

Профессиональная направленность в пе-

дагогической мысли – это установки, ставшие 

свойствами личности и проявляющиеся в та-

ких формах, как влечение, желание, стремле-

ние, интерес, склонность, идеал, мировоззре-

ние, убеждение. Причем в основе всех форм 

направленности лежат мотивы деятельности, 

что определяется как проявление общей 

направленности в профессиональной деятель-

ности. В современной литературе предложены 

различные модели профессиональной направ-

ленности как системного образования, рас-

смотрены ее компоненты, динамические изме-

нения15, 16, 17, 18. Тем не менее до сих пор оста-

ются не проясненными вопросы соотношения 

социализации студента и его профессиональ-

Гревцева Г. Я., Баштанар И. М., Панин Д. Ю. Форми-

рование профессионального патриотизма как фак-

тора социализации личности // Мир науки, культуры, 

образования. – 2022. – № 2. – С. 207–209. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48406939 
15 Афонькина Ю. А. Социальные проблемы инклюзив-

ного образования лиц с ОВЗ, инвалидностью: моно-

графия; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Мурманский арктический государ-

ственный университет. – Мурманск: МАГУ, 2018. – 

105 с. 
16 Зеер Э. Ф. Инновационное профессионально-образо-

вательное пространство человека: колектив. моно-

графия. – Екатеринбург: РГГПУ, 2014. – 153 с. 
17 Климов Е. А. История психологии труда в России: 

учеб. пособие / Е. А. Климов, О. Г. Носкова. – М.: 

Изд-во МГУ, 1992. – 220 с. 
18 Митин Л. М. Профессиональная деятельность и здо-

ровье педагога / Л. М. Митин, Г. В. Митин, О. А. Ани-

симова. – М.: Изд-во «Академия», 2005. – 386 с. 
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ной направленности, проявления избиратель-

ного отношения направленности к профессио-

нальной деятельности, что составляет специ-

фическое содержание феномена профессио-

нальной направленности [14; 15; 16].  

Цель статьи заключается в определении 

особенностей профессиональной направлен-

ности и ее роли в социализации личности сту-

дента в культурно-образовательном простран-

стве высшей школы. 

 

Методология исследования 

Методологическую основу исследова-

ния составили социально-философский и си-

стемный подходы. Авторы использовали ме-

тодологические принципы диалектики, исто-

ризма, детерминизма, единства сознания и де-

ятельности, развития и личностного под-

хода 19 ; принцип социокультурной обуслов-

ленности процессов и явлений20, 21; принцип 

системного подхода к изучению целостной 

личности и индивидуальности22, 23 ; принцип 

метасистемности как общий принцип органи-

зации24; принцип системогенетического под-

 
19 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 

М.: Смысл: Академия, 2004. – 352 с. 
20 Выготский Л. С. Психология развития. – М.: Изд-во 

«Юрайт», 2024. – 181 с. 
21 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М. 

[и др.]: Питер, 2012. – 705 с. 
22 Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические про-

блемы психологии. – М.: Изд-во «Наука», 1984. – 226 с. 
23  Ященко Е. Ф. Психология и педагогика. – Челя-

бинск: Изд-во ЮУрГУ, 2001. – 109 с. 
24 Карпов А. В. Общая психология субъективного вы-

бора: структура, процесс, генезис; М-во общ. и проф. 

образования РФ. Яросл. гос. ун-т. им. П. Г. Деми-

дова.  – Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2000. – 327 с. 
25  Поваренков Ю. П. Психологическое содержание 

профессионального становления человека; Ун-т Рос. 

акад. образования. – М.: Изд-во УРАО, 2002. – 159 с. 
26 Шадриков В. Д. Формирование базовых компетен-

ций на основе деятельностного подхода: (на примере 

хода к исследованию проблем профессиональ-

ного становления и реализации субъекта 

труда25, 26. Среди методов, которыми пользо-

вались авторы, следует обозначить: сравни-

тельно-исторический, дедуктивный, хроноло-

гический, обобщение и анализ. 

В качестве теоретической основы ис-

пользованы основополагающие идеи отече-

ственных ученых: о содержании, параметрах и 

критериях социализации27; о структуре и си-

стемной организации личности 28 , о направ-

ленности как системообразующей характери-

стике личности29; о мотивационной природе 

направленности личности 30 ; об организации 

смысловой сферы личности31. 

С целью изучения профессиональной 

направленности личности было проведено ис-

следование студентов вузов, получающих 

творческие специальности (не регламентиро-

ванная деятельность), и студентов, обучаю-

щихся не по творческим специальностям (про-

филям обучения). Использовалась методика 

О. П. Елисеева «Направленность личности», 

представляющая собой адаптированный вари-

ант «Ориентировочной анкеты» В. Смейкала и 

педагогической деятельности) // Мир психологии. – 

2014. – №º 3. – C. 105–119. 
27 Андреев Г. М. Социальная психология: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений. – 5-е изд., испр. и 

доп. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 362 с. 
28 Платонов К. К. Структура и развитие личности; отв. 

ред. А. Д. Глоточкин; АН СССР, Ин-т психологии. – 

М.: Наука, 1986. – 254 с. 
29 Сосновский Б. А. Психология учебник для педагоги-

ческих вузов. – М.: Изд-во «Высшее образование», 

2009. – 660 с. 
30 Никиреев Е. М. Направленность личности и методы 

ее исследования: учеб. пособие; Рос. акад. образова-

ния, Моск. психолого-соц. ин-т. – М.: Изд-во Моск. 

психолого-соц. ин-та; Воронеж, 2004 – 190 с. 
31 Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-ис-

торическое понимание развития человека: учебник. – 

4-е изд., испр. – М.: Смысл: Academia, 2010. – 447 с. 
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М. Кучера. Был принят за основу формальный 

признак профессиональной направленности – 

направление (профиль) обучения и, соответ-

ственно, будущая профессия.  

В исследовании приняли участие сту-

денты младших (I, II; 17–19 лет) и старших 

(IV, V; 20–22 лет) курсов очной формы обуче-

ния. Общая выборка составила 499 студентов. 

Полученные данные проверялись с по-

мощью методов математической статистики, в 

частности с помощью критерия φ* (угловое 

преобразование Фишера). 

В группу испытуемых творческой 

направленности обучения вошли студенты фа-

культета театра, кино и телевидения, факуль-

тета декоративно-прикладного творчества, 

факультета народно-художественного творче-

ства, Института музыкального и художествен-

ного образования. В группу испытуемых не 

творческой направленности обучения – сту-

денты факультета коррекционной педагогики, 

факультета дошкольного образования, есте-

ственно-технологического факультета. 

 

Результаты исследования 

Результаты исследования социальной 

направленности личности в группах студентов 

с различной профессиональной направленно-

стью представлены в таблице. 

 

Таблица  

Социальная направленность личности в группах студентов с различной  

профессиональной направленностью (n=499) 

Table 

Social orientation of personality in groups of students with different 

professional orientation (n=499) 

Направ-

ленность 

Студенты с профессиональной направленно-

стью на нерегламентированную (творческую) 

деятельность (n = 236) 

Студенты с профессиональной направленностью на 

регламентированную деятельность (n = 263) 

Х±m δ Мe min max Х±m δ Мe min max 

На себя 35,17±0,33* 5,01 35,00 17,00 46,00 33,40±0,33* 5,19 33,00 20,00 48,00 

На взаимо-

действие 
26,59±0,35 5,32 27,00 12,00 39,00 29,36±0,31 4,98 29,00 13,00 44,00 

На  

задание 
28,21±0,37 5,66 28,00 16,00 45,00 27,24±0,36 5,75 26,00 17,00 44,00 

Примечание. * – статистическая значимость различий на уровне р < 0,01. 

Note. * – The statistical significance of the differences is at the level of p < 0.01. 

 

 

Преобладание направленности на себя 

выявлено у 71,19 % испытуемых в группе сту-

дентов с профессиональной направленностью 

на нерегламентированную (творческую) дея-

тельность и у 59,32 % испытуемых в группе 

студентов с направленностью на жестко алго-

ритмизированную профессиональную дея-

тельность. Данная направленность отражает, в 

какой мере индивид описывает себя как чело-

века, ожидающего прямое вознаграждение и 

удовлетворение безотносительно работы, ко-

торую он выполняет, или безотносительно со-

трудников, с которыми работает.  
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В представлении индивида с преоблада-

нием такой направленности группа является 

«театром», в котором можно удовлетворить 

определенные общие потребности. Остальные 

члены группы – одновременно «актеры» и 

«зрители», перед глазами которых такой чело-

век демонстрирует свои личные особенности, 

стремится приобрести достоинство, уважение 

или общественный статус, может быть агрес-

сивным, стремится к господству над другими. 

Другими словами, такая направленность мо-

жет быть охарактеризована как эгоцентриче-

ская. Такого человека коллеги обычно прези-

рают. Он интроспективен, властен и не реаги-

рует на потребности окружающих его людей. 

Лица с ведущей направленностью на себя за-

нимаются преимущественно самими собой, 

игнорируют людей или работу, которую обя-

заны выполнять.  

Преобладание направленности на взаи-

модействие выявлено у 16,53 % испытуемых 

в группе студентов с профессиональной 

направленностью на нерегламентированную 

(творческую) деятельность и у 25,42 % испы-

туемых в группе студентов с направленностью 

на жестко алгоритмизированную профессио-

нальную деятельность. Данная направлен-

ность отражает интенсивность, с которой че-

ловек старается поддерживать хорошие отно-

шения с людьми, но лишь «на поверхности», 

что часто препятствует выполнению конкрет-

ных заданий или оказанию настоящей, ис-

кренней помощи людям. Такие лица прояв-

ляют большой интерес к коллективной дея-

тельности, но по сути дела сами не вносят ни-

какого вклада в осуществление трудовых зада-

ний группы. Лица с преобладанием направ-

ленности на взаимодействие стремятся завое-

вать симпатию, дружбу. Они зависимы от мне-

ния группы, не стремятся достичь хороших ре-

зультатов, отличаются недостаточной авто-

номностью, рассчитывают на заботу, под-

держку со стороны окружающих, неагрессив-

ные. 

Преобладание направленности на зада-

ние выявлено у 20,76 % испытуемых в группе 

студентов с профессиональной направленно-

стью на нерегламентированную (творческую) 

деятельность и у 22,88 % испытуемых в 

группе студентов с направленностью на 

жестко алгоритмизированную профессио-

нальную деятельность. Данная направлен-

ность отражает интенсивность, с которой че-

ловек выполняет задания, решает проблемы, и 

в какой мере он заинтересован выполнять 

свою работу как можно лучше. Несмотря на 

свои личные интересы, такой человек будет 

охотно сотрудничать с коллективом, если это 

повысит продуктивность группы и деятельно-

сти в целом. В коллективе он изо всех сил 

стремится отстоять свое мнение, которое счи-

тает правильным и полезным для выполнения 

задания. Лица с преобладанием направленно-

сти на задание могут быть охарактеризованы 

как самостоятельные, решительные, волевые, 

упорные, холодные, необщительные, трезво 

рассуждающие, интровертированные, ради-

кальные, недогматичные, без потребности в 

какой-либо помощи, агрессивные и соперни-

чающие, спокойные, развитые, в том числе и в 

интеллектуальном плане [15; 16; 17].  

На наш взгляд, статистически значимое 

преобладание социальной направленности на 

себя во всех обследуемых группах является 

следствием закономерных особенностей воз-

растного развития личности в юношеском пе-

риоде – ориентированностью на себя, соб-

ственную личность и ее характеристики, акту-

ализацией кризиса самоопределения. В группе 

студентов, обучающихся специальностям 

творческого характера, доля лиц с преоблада-

нием направленности на себя несколько выше, 
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чем в группе студентов нетворческих профи-

лей обучения. Вероятно, это связано с ориен-

тированностью обучения студентов творче-

ских специальностей (профилей обучения) на 

раскрытие индивидуальности, самореализа-

цию личности, что, в свою очередь, способ-

ствует формированию приоритета эгоцентри-

ческой направленности индивида [18–20]. 

Профессиональная направленность вы-

ступает проявлением направленности лично-

сти, которая представлена в ней «встроен-

ным» метасистемным уровнем [21–23]. Дан-

ная интерпретация позволяет полней раскрыть 

феномен избирательного (мотивационно-

смыслового) отношения студентов к профес-

сиональной деятельности. Это выражается в 

том, что факторы социальной направленности 

личности – такие метафакторы, как «Осмыс-

ленность ценностей жизни», «Ценность соци-

альной активности», «Самовосприятие», «Ре-

флексивность» и «Потребность в самореализа-

ции», – по-разному проявляются по отноше-

нию к профессиональной деятельности у сту-

дентов разных курсов и направлений подго-

товки, определяя тем самым специфику их 

профессиональной направленности [24–27]. 

Е. М. Иванова 32 , Н. Д. Левитов 33 , 

А. К. Маркова 34 , В. П. Парамзин 35  считают, 

что профессиональная направленность (как и 

социальная направленность личности) харак-

теризуется проявлением мотивационных об-

разований (установками, потребностями, це-

лями, ценностями, смыслами и т. д.), но при 

этом обладает своей спецификой и определя-

ется отношением личности к профессии, к 

 
32 Иванова Е. М. Профориентационная профессиогра-

фия: метод. пособие: учеб. пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению и специальностям 

психологии; Высш. шк. психологии. – М.: Высш. шк. 

психологии, 2005. – 95 с. 
33 Левитов Н. Д. Психология характера – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Просвещение, 1969. – 424 с. 

себе как специалисту, профессиональными 

компетенциями, эмоционально-волевой го-

товностью, социально-профессиональным 

статусом, мотивационно-смысловым содер-

жанием направленности личности и т. д. 

Принятие профессии в личностный план 

жизненного бытия и развития отражает инте-

грацию профессиональной сферы в структуру 

личности и свидетельствует о социализации 

личности в целом и проявлении ею ответ-

ственности как свойства социально зрелой 

личности; социально-профессиональной ре-

флексивности, обеспечивающей анализ, 

оценку, принятие (или непринятие) тех или 

иных типов профессиональной деятельности. 

 

Заключение 

В рамках теоретического анализа выяв-

лены специфические особенности генезиса 

понятий, а именно: профессионализация лич-

ности, направленность личности, социализа-

ция, профессиональная направленность. 

Профессиональная направленность рас-

смотрена через проявление мотивационно-

смысловой сферы направленности личности 

по отношению к различным типам професси-

ональной деятельности. 

1. Установлено, что профессиональная 

направленность отождествляется с проявле-

нием общей направленности в профессио-

нальной деятельности, характеризуя избира-

тельное отношение к профессии, определяясь 

всеми побуждениями в мотивационной сфере 

личности человека. 

34 Маркова А. К. Мотивация учения и ее воспитание у 

школьников / А. К. Маркова, А. Б. Орлов, 

Л.  М.  Фридман. – М.: Педагогика, 1983. – 65 с. 
35 Парамзин В. П. Профессиональная направленность 

личности и ее формирование в школьные годы: учеб. 

пособие для пед. ин-тов; Новосиб. гос. пед. ин-т. – 

Новосибирск: кн. изд-во, 1987. – 153 с. 
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2. Выявлено, что традиционно професси-

ональная направленность включает в себя раз-

личающиеся между собой подсистемы про-

фессиональной направленности личности сту-

дентов технической и гуманитарной подго-

товки, которые были выделены на основании 

критерия, отражающего взаимосвязь личност-

ных характеристик и профессиональной 

сферы. 

3. Зафиксировано статистически значи-

мое преобладание социальной направленно-

сти на себя в обследуемых группах студентов 

нерегламентированной (творческой) и жестко 

алгоритмизированной учебно-профессиональ-

ной деятельности, что является следствием за-

кономерных особенностей развития личности 

юношеского возраста, актуализацией кризиса 

самоопределения, ориентированностью на 

собственную личность.  

4. Следует указать, что в группе студен-

тов, обучающихся специальностям творче-

ского характера, доля лиц с преобладанием 

направленности на себя несколько выше, чем 

у студентов нетворческих профилей обучения. 

Возможная причина – в ориентированности 

обучения студентов творческих специально-

стей на проявление индивидуальности, само-

реализацию личности через формирование 

приоритета эгоцентрической направленности 

индивида. 

5. Обоснована позиция, согласно кото-

рой направленность личности играет одну из 

ключевых ролей в профессионализации инди-

вида, определяет его мотивацию, а также спо-

собствует успешной социализации в условиях 

обучения в вузе. 

На наш взгляд, изучение профессиона-

лизации с учетом направленности личности 

студентов разного профиля обучения в куль-

турно-образовательном пространстве высшей 

школы может являться критерием их социали-

зации в вузе и залогом их успешной професси-

ональной деятельности в дальнейшем. При 

этом социализацию следует понимать как 

двухсторонний процесс, включающий в себя 

усвоение индивидом опыта путем вхождения 

в социальную среду, систему социальных свя-

зей на фоне воспроизводства системы соци-

альных связей индивидом за счет его активной 

деятельности, включения в социальную среду 

вуза. Особенно это характерно для студентов 

творческих и педагогических профессий, 

успешность профессиональной деятельности 

которых зависит от их социализации в вузе. 

При этом необходимо учитывать направлен-

ность их личности, которая является универ-

сальным (линейным) критерием социализа-

ции. Результаты проведенного исследования 

могут быть внедрены в систему профессио-

нальной подготовки и ориентации молодежи 

школьного возраста, а также выпускников 

профессиональных образовательных органи-

заций с целью их дальнейшего самоопределе-

ния и выбора профессии. 
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Professional orientation and its role in students’ socialization within  

the cultural learning environment of a higher educational institution 

Valentina V. Barkova1, Alexey V. Savchenkov  1, Natalya V. Mamylina1,  

Vyacheslav M. Kirsanov1, Anton A. Semchenko2, Olga Yu. Leushkanova1, 3, Natalia V. Uvarina1 

1 South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russian Federation  
2 Academy of Physical and Rehabilitation Medicine, St. Petersburg, Russian Federation 
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Abstract 

Introduction. The article presents a theoretical review of specific features of students’ 

socialization, adjusted to the contemporary conditions of multi-vector social challenges, and also 

assesses the impact of unregulated (creative) and strictly algorithmic professional orientation on the 

process of students’ socialization within the cultural learning environment of higher educational 

institutions. Interest in the problem of the phenomena under study is determined by recent discussions 

around the cultural learning environment of higher educational institutions, the specifics of its self-

deployment in a rapidly and unpredictably changing social reality. The purpose of the article is to study 

the phenomenon of professional orientation and its role in the students’ socialization within the cultural 

learning environment of higher educational institutions. 

Materials and Methods. The methodological basis of the study was socio-philosophical and systemic 

approaches. The authors used the methodological principles of dialectics, historicism, determinism, 

unity of consciousness and activity, development and personal approach (A.N. Leontyev, K.K. Platonov, 

S.L. Rubinstein and others); the principle of sociocultural determination of processes and phenomena 

(B.G. Ananyev, L.S. Vygotsky, S.L. Rubinstein and others); the principle of a systematic approach to the 

study of a holistic personality and individuality (A.V. Karpov, B.F. Lomov, V.D.  Shadrikov, E.F. 

Yashchenko and others); the principle of metasystem as a general principle of organization (A.B. 

Karpov, E.V. Karpova, E.F. Yashchenko); the principle of a systemic genetic approach to the study of 

problems of professional development and fulfillment of employees (E.F. Zeer, A.K. Markova, L.M. 

Mitina, Yu.P. Povarenkov, V.D. Shadrikov). Among the methods used by the authors are: comparative 

historical, deductive, chronological, generalization and analysis. In order to assess the professional 

orientation of the individual, O.P. Eliseev’s ‘Orientation of the individual’ inventory was used. 
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Results. The main results consist in identifying the role of professional orientation in students’ 

socialization within the cultural learning environment of higher educational institutions. (1) It was 

revealed that professional orientation is identified with the manifestation of a general orientation in 

professional activity, indicating a selective attitude to the profession, determined by all motives in the 

motivational sphere of an individual. 

(2) It was revealed that traditionally professional orientation includes subsystems of technical 

and humanitarian preparation that differ from each other and were identified on the basis of a criterion 

reflecting the relationship between personal characteristics and the professional sphere. (3) The 

position that personality orientation plays one of the key roles in the professionalization of an individual, 

determines their motivation, and also contributes to successful socialization in the context of studying 

at a university is substantiated.  

The authors highlight current problems of the phenomenon of individual’s professional 

orientation as a complex structured system of cognitive knowledge, which acts as a basis for the student 

to master the understanding of the humanistic role of professional education in the development of not 

just an individual zone of the competence field of action, but, above all, civic responsibility for the 

quality of one's own activities in the certain sphere of social existence. 

Conclusions. Finally, the authors conclude that as a result of theoretical analysis, they have 

identified specific features of the genesis of such concepts as individual’s professionalization, 

personality orientation, socialization, professional orientation) in the comparative context of the socio-

philosophical paradigm of socio-cultural characteristics of education. The position is substantiated that 

professionalization, taking into account the orientation of students in the cultural learning environment 

of higher educational institutions, is a criterion for their socialization. 

Keywords  

Higher education institution; Professionalization of the individual; Personality orientation; 

Professional socialization; Professional orientation; Self-fulfillment. 
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Кластерный подход к педагогическому образованию в России  

и Республике Беларусь: общее и особенное 

М. Н. Певзнер1, П. А. Петряков1, А. В. Пермяков1, Н. А. Лебедев2, А. Г. Ширин1 

1 Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,  

Великий Новгород, Россия 
2 Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

Гомель, Республика Беларусь 

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме устойчивости и эффективности педаго-

гических региональных кластеров в процессе развития образовательных систем Российской Фе-

дерации и Республики Беларусь. Целью статьи является выявление общих и отличительных черт 

в тенденциях развития региональных педагогических кластеров в России и Беларуси, а также 

определение оценочного отношения руководителей образовательных организаций к структуре 

и содержанию деятельности кластеров.  

Методология. Методологическую основу исследования составляют системный, кластер-

ный и ресурсно-целевой подходы. Системный подход рассматривает кластер как открытую 

образовательную систему, которая обладает признаком синергетичности, стимулирующей са-

моразвитие и самоорганизацию всех субъектов регионального педагогического кластера. Кла-

стерный подход определяет принципы взаимодействия участников кластера с целью повыше-

ния качества педагогического образования. Ресурсно-целевой подход предполагает интеграцию 

и оптимизацию ресурсов организаций-партнеров при объединении их потенциалов. Для дости-

жения цели исследования использовались следующие методы: теоретические (анализ научных 

источников, сравнение, обобщение, анализ сайтов органов управления образованием регионов 

России) и эмпирические (интервьюирование, метод фокус-группы, систематизация). 

Результаты. На основе сравнительного анализа кластеризации систем педагогического 

образования в России и Республике Беларусь выявлены общие и отличительные тенденции раз-

вития региональных педагогических кластеров в двух странах. Авторы установили, что в 

настоящее время в России педагогические кластеры образуются преимущественно в системе 
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профессионального образования в рамках программы «Профессионалитет» и путем создания 

межрегиональных учебно-педагогических округов. В то же время в Республике Беларусь ста-

бильно функционируют и развиваются учебно-научно-инновационные кластеры непрерывного 

педагогического образования, деятельность которых позитивно оценивается представите-

лями образовательных организаций регионов. 

Заключение. Исходя из результатов исследования, авторы пришли к выводу о том, что в 

регионах России сохраняется потребность в педагогических кластерах, ядром которых явля-

ются университеты. Однако в последнее время получили широкое распространение образова-

тельные кластеры в системе профессионального образования, центром которых являются кол-

леджи, а также учебно-педагогических округа на базе ведущих педагогических университетов. 

В регионах Республики Беларусь стабильно функционируют и развиваются полисубъектные пе-

дагогические кластеры, обеспечивающие тесное взаимодействие их различных субъектов. Об-

щими чертами кластерного подхода в двух странах являются нацеленность на повышение ка-

чества педагогического образования и на воспроизводство педагогических кадров, интеграцию 

ресурсов различных субъектов кластера для достижения синергетического эффекта. Отличи-

тельными характеристиками педагогических систем двух стран является наличие устойчивых, 

стабильно функционирующих, эффективных педагогических кластеров, деятельность которых 

позитивно оценивается руководителями учреждений образования в Республике Беларусь, и мно-

гообразие форм и моделей педагогических кластеров в России. 

Ключевые слова: кластерный подход; педагогическое образование; региональный педаго-

гический кластер; учебно-педагогический округ; качество педагогического образования; кла-

стерная политика; кластерная инициатива; открытая образовательная система. 

 

 

Постановка проблемы 

Оценка устойчивости и эффективности 

региональных кластеров в России и Беларуси 

как механизма воспроизводства педагогиче-

ских кадров требует рассмотрения процесса 

развития кластерного подхода в образовании в 

исторической ретроспективе. Основополагаю-

щие идеи данного подхода были заложены в 

концепции экономической агломерации, раз-

работанной английским экономистом А. Мар-

шаллом1 на основе его исследований центров 

ткачества и угольной промышленности Ан-

глии. По сути, теория агломерации послужила 

концептуальным базисом кластерного под-

хода в различных сферах жизнедеятельности 

регионов, прежде всего в области их экономи-

ческого развития. Однако решающий вклад в 

 
1  Маршалл А. Принципы политической экономии.  

В 3-х томах. Т.1. – М.: Прогресс, 1983. – 416 с. – 

С.  348–355. 

развитие кластерной теории внес профессор 

Гарвардского университета М. Портер, кото-

рый на основе анализа индустриального раз-

вития десяти стран определил значение кла-

стера как фактора и ресурса экономического 

роста. В классическом определении, данном 

М. Портером, кластер рассматривается как 

«сконцентрированная по географическому 

признаку группа взаимосвязанных компаний, 

специализированных поставщиков, поставщи-

ков услуг, фирм в родственных отраслях, а 

также связанных с их деятельностью органи-

заций»2. 

Вместе с тем с учетом меняющихся эко-

номических факторов трактовка кластера 

уточнялась и корректировалась. В частности, 

сомнение у многих исследователей вызывал 

2 Портер М. Э. Конкуренция: Пер. с англ. – М.: Изда-

тельский дом «Вильямс», 2005. – С. 256. – ISBN 5-

8459-0794-2 (рус). 
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такой признак кластера, как территориальная 

близость, которая, например, отсутствует у 

международных образовательных кластеров. 

В современной научной литературе отмеча-

ется, что «все меньшее число исследователей 

ссылается на формулировку М. Портера, как 

было раньше, все больше принимают форму-

лировку, установившуюся в конкретной 

стране или необходимую для конкретного ис-

следования» [1, с. 149]. Кластер частично 

напоминает известные организационные 

формы, такие как консорциум, концерн, кор-

порация. Однако кластер имеет более гибкую 

структуру. Он  представляет собой не механи-

ческое объединение организаций, а новую 

форму партнерства, социального полилога, 

уникальную платформу для взаимодействия 

разобщенных ранее социальных институтов, 

бизнес-структур, общественных организаций, 

объединенных общностью целей и механиз-

мом ее организации. Часто этот термин ис-

пользуется в контексте инновационности, т. е. 

кластерный подход характерен для инноваци-

онного общества, нацелен на инновационное 

развитие и создание инновационного про-

дукта. 

По мнению белорусского исследователя 

Ю. В. Мелешко3, отличие основных характе-

ристик понятия «кластер» от других экономи-

ческих категорий заключается в инновацион-

ном характере кластера, во взаимодействии 

его участников на принципах конкуренции и 

кооперации, в их специализации в решении 

отдельных задач 4 . Исследователи S. Haus-

 
3  Мелешко Ю. В. Развитие регионального транс-

портно-логистического кластера: на примере Респуб-

лики Беларусь // Экономическая наука сегодня: сб. 

науч. ст. / редкол.: С. Ю. Солодовников [и др.]. – 

Минск: БНТУ, 2015. – Вып. 3. – С. 199–205. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26512108 
4 Там же. – С. 201. 
5 Наливайко Л. С., Процко Т. Л. Приоритеты развития 

сетевого образования в Республике Беларусь // 

Reve и B. T. Asheim [2] отмечают необходи-

мость изменения роли кластеров в ландшафте 

инновационной политики, особенно в стиму-

лировании трансформационных изменений на 

региональном уровне, которые касаются 

прежде всего экологических проблем, «умной 

специализации» и совершенствования произ-

водственно-сбытовых цепочек для обеспече-

ния устойчивости региона. 

Белорусские исследователи Г. Н. Некра-

сова и Л. В. Старшикова [3] отмечают необхо-

димость интеграции информационных, кадро-

вых и материально-технических ресурсов, 

совместного использования имеющейся в ре-

гионе инфраструктуры, применения новых 

форм и каналов коммуникации, основанных 

на цифровых технологиях. Исходя из этого, 

преимуществами кластеров являются: эффек-

тивная интеграция ресурсов; взаимодополняе-

мость и синергетический эффект; подход к ре-

шению проблем с различных позиций; созда-

ние банка инновационных идей; расширение 

спектра взаимодействий между бизнес-струк-

турами и отдельными субъектами системы об-

разования. Исследователь из Республики Бе-

ларусь Л. С. Наливайко5 утверждает, что уни-

верситеты должны играть главную роль в об-

разовательных кластерах и объединять под 

своей эгидой все структуры, заинтересован-

ные в эффективной системе непрерывного об-

разования. По мнению венгерских исследова-

телей N. Sipos и Ja. Norbert6, предприятия за-

интересованы в сотрудничестве с вузами в 

Научно-образовательный потенциал молодежи в ре-

шении актуальных проблем XXI века. – 2019. – 

№  13.  – С. 70–73. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=37381948 
6 Sipos, Norbert; Weiner, János. Education Clusters, the 

Networking Approach of the Human Capital. – 2011. 

URL: https://www.academia.edu/31433389/Educa-

tion_clusters_the_networking_approach_of_the_hu-

man_capital  
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рамках кластера, чтобы получить доступ к ак-

туальным научным знаниям и выиграть 

«битву за таланты», а университеты, в свою 

очередь, стремятся к успешному трудоустрой-

ству своих выпускников. Британский исследо-

ватель M. Parrilli [4] делает акцент на социаль-

ных аспектах кластерной политики с учетом 

необходимости укрепления социального капи-

тала, связанного с миграционными волнами, 

которые изменили социальный спектр евро-

пейских экономик и оказали сильное влияние 

на функционирование промышленных класте-

ров. Н. Давыдова с соавторами 7  рассматри-

вает кластерный подход как новую управлен-

ческую технологию, которая позволяет повы-

сить конкурентоспособность как конкретного 

региона или отрасли, так и государства в це-

лом 8 . По мнению A. Karlsen, H. B. Lund, 

M. Steen [5], управление развитием кластеров 

должно контролироваться субъектами, имею-

щими для этого полномочия и общественную 

поддержку. Авторы называют такие субъекты 

кластерными посредниками, которые способ-

ствуют повышению уровня знаний, иннова-

циям, профилированию и налаживанию свя-

зей между участниками кластера как внутри, 

так и за пределами организации. 

Кластерный подход, получивший широ-

кое распространение в сфере экономики, в по-

следние десятилетия завоевал прочные пози-

ции в сфере образования, обозначив цен-

ностно-смысловые ориентиры для взаимодей-

ствия различных социальных институтов, за-

интересованных в повышении качества всех 

уровней образования и подготовке учителей 

новой генерации. M. Boylan и G. Adams [6] 

 
7 Davydova N., Simonova A. A., Fomenko S. L. How to 

Manage Development of Pedagogical Educational Clus-

ter in Regional Space? // Research Paradigms Transfor-

mation in Social Sciences. European Proceedings of So-

cial and Behavioural Sciences. Future Academy. – 

подчеркивают такие важные аспекты взаимо-

действия между государством и рынком в 

сфере образовательных реформ, как управле-

ние школами и подготовка учителей. Ряд ис-

следователей связывают кластерный подход с 

децентрализацией региональных систем обра-

зования. Так, T. Greany, T. Cowhitt, A. Noyes 

[7], опираясь на опыт Сингапура, где школы 

организованы в географические зоны и кла-

стеры, а опытные директора школ выступают 

в качестве руководителей кластеров, отме-

чают значение «местных образовательных 

ландшафтов» для повышения квалификации 

учителей в децентрализованных школьных си-

стемах. Исследователи из Ганы [8] полагают, 

что децентрализация является одной из наибо-

лее эффективных стратегий обеспечения гиб-

кости и качества образования. Такой подход к 

принятию решений направлен на расширение 

возможностей местных сообществ, школ и 

учителей в плане контроля над учебной про-

граммой, методами преподавания и распреде-

лением ресурсов. 

В российских научных источниках пред-

ставлено многообразие авторских позиций от-

носительно трактовки кластеризации в обра-

зовании. Однако наиболее распространен-

ными подходами к интерпретации данного по-

нятия являются проблемно-ориентированный 

и проектно-ориентированный подходы. Пер-

вый из них представлен в работе Т. И. Шамо-

вой [9, с. 103], которая данный феномен трак-

тует как «взаимо- и саморазвитие подразделе-

ний в процессе работы над проблемой, осу-

ществляемое снизу на основе устойчивого 

партнерства, усиливающего конкретные пре-

имущества как отдельных участников, так и 

2018.  – Vol. 35. – P. 281–289. DOI: 

https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.02.32 
8 Там же. – С. 286. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.02.32


Science for Education Today 

2025. Том 15. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today   Все права защищены 
 

119 

кластера в целом». Исходя из логики про-

блемно-ориентированного подхода, Т. И. Ша-

мова определяет кластерные организацион-

ные технологии, которые обеспечивают инно-

вационный характер кластерного подхода в 

образовании. Среди этих технологий автор 

выделяет выбор проблемы и обоснование ее 

актуальности, подбор структурных подразде-

лений кластеров, определение форм осуществ-

ления партнерства, мониторинг и обобщение 

результатов работы и др. Одним из преиму-

ществ кластерного подхода Т. И. Шамова счи-

тает повышение конкурентоспособности об-

разования, которую, по ее мнению, могут 

обеспечить не отдельные образовательные 

учреждения, а кластеры субъектов, связанные 

между собой решением конкретного аспекта 

национальной проблемы [9, с. 104]. Идею про-

ектно-ориентированного подхода развивает 

Т. В. Дмитроченко [10]. По мнению автора, 

кластерный подход «направлен на создание 

горизонтально интегрированной системы, 

включающей в себя несколько организаций, 

выполняющих разные функции, но объеди-

ненных одним технологическим процессом, в 

качестве результата которого представлен ко-

нечный продукт – проект, созданный усили-

ями всех участников данного кластера» [10]. 

Признавая важность проблемного и проект-

ного подходов к кластеризации образования, 

мы отмечаем, что многоплановая деятель-

ность научно-образовательных и педагогиче-

ских кластеров не может ограничиваться ре-

шением только одной проблемы или реализа-

цией одного проекта, даже если эта проблема 

или этот проект имеют для образовательной 

системы приоритетное значение. В то же 

время наличие общей проблемы, которая 

 
9 Davydova N., Simonova A. A., Fomenko S. L. How to 

Manage Development of Pedagogical Educational Clus-

ter in Regional Space? // Research Paradigms Transfor-

представляет интерес для всех субъектов кла-

стера и определяет его общую стратегическую 

цель, в значительной степени является гаран-

том устойчивости образовательных и педаго-

гических кластеров, которые нередко характе-

ризуются высокой степенью риска, неопреде-

ленностью целеполагания и непредсказуемо-

стью перспектив развития. 

Рассуждая о кластерном подходе к обра-

зованию, следует отметить, что в научной ли-

тературе часто стираются грани между поня-

тиями «образовательный кластер» и «педаго-

гический кластер», хотя данные термины 

нельзя рассматривать как идентичные. Не-

редко встречающиеся в научных источниках 

определения педагогического кластера носят 

обобщенный характер и не отражают его спе-

цифику. Так, исследователи Н. Н. Давыдова, 

А. А. Симонова, С. Л. Фоменко 9  рассматри-

вают педагогический кластер как особую 

форму взаимодействия образовательных учре-

ждений, основанную на соблюдении корпора-

тивной этики и гармонизации интересов эко-

номических субъектов в сфере образования, 

которая направлена на максимально полное 

использование имеющихся ресурсов и связей. 

В нашем представлении образователь-

ный кластер более широкое понятие, отража-

ющее сетевое взаимодействие субъектов, ко-

торое направлено на повышение качества в ре-

гионе в целом и в конкретных областях в част-

ности.  Педагогический кластер решает более 

специфические задачи: он направлен на вос-

производство педагогических кадров, обеспе-

чение ими образовательных организаций ре-

гиона, инновационное развитие непрерывного 

педагогического образования и системное по-

вышение его качества. 

mation in Social Sciences. European Proceedings of So-

cial and Behavioural Sciences. Future Academy. – 

2018.  – Vol. 35. – P. 281–289. DOI: 

https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.02.32 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.02.32
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В научной литературе встречаются раз-

личные определения педагогического кла-

стера. Так, G. Mukhamedov с соавторами 10 

определяет кластер педагогического образова-

ния как укрепляющий механизм интеграции 

равноправных субъектов, технологий и чело-

веческих ресурсов в тесном контакте друг с 

другом для удовлетворения потребностей кон-

курентоспособного педагога определенной 

географической области. По мнению авторов, 

кластер педагогического образования форми-

рует инновационную цепочку «образование – 

наука – образовательные инструменты – тех-

нологии – управление – бизнес», и научные 

исследования педагогического кластера явля-

ются одной из важнейших задач сегодняшней 

педагогики. 

По мнению R. Madatov11, уникальными 

чертами педагогического кластера являются 

качество, современность, открытость, преем-

ственность, эффективность. Кластер интегри-

рует интеллектуальные ресурсы вокруг основ-

ных проблем, обеспечивает сетевое взаимо-

действие всех участников, повышает интерес 

абитуриентов к сфере педагогики, привлекает 

лучших студентов. 

Таким образом, региональный педагоги-

ческий кластер представляет собой открытую, 

 
10 Mukhamedov G. I., Khodjamkulov U. N., Shofkorov A. M., 

Makhmudov K. S. Pedagogical education cluster: content 

and form // ISJ Theoretical & Applied Science. – 2020. – 

Vol. 81 (1). – P. 250–257. URL: http://s-o-i.org/1.1/TAS-

01-81-46 
11 Madatov R. The Importance of Using the Cluster Ap-

proach in the Educational Process // European Interna-

tional Journal of Multidisciplinary Research and Man-

agement Studies. – 2022. – № 7. – P. 76–81. 
12 Данилов С. В., Лукьянова М. И. Кластерный подход 

в региональном образовании // Современные про-

блемы науки и образования. – 2015. – № 1. – Ч. 1. – 

С. 1047. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=25324733 
13 Ерофеева Н. Е., Мелекесов Г. А., Чикова И. В. Кла-

стерный подход как основа сетевого взаимодействия 

объектную, средовую, процессную и проект-

ную систему, направленную на повышение ка-

чества педагогического образования и подго-

товку высококвалифицированных педагогиче-

ских кадров в системе непрерывного образо-

вания за счет интеграции ресурсов участников 

кластера и достижения синергетического эф-

фекта. 

Следует отметить, что основные науч-

ные публикации о деятельности региональных 

педагогических кластеров в России относятся 

к середине второго десятилетия XXI в. 

(С. В. Данилов, М. И. Лукьянова12, Н. Е. Еро-

феева, Г. А. Мелекесов, И. В. Чикова13 и др.). 

Однако и в этих публикациях не всегда обо-

значены различия между понятиями «педаго-

гический кластер» и «образовательный кла-

стер». Если проанализировать представлен-

ность материалов о педагогических кластерах 

в открытом медиапространстве, то информа-

цию о деятельности таких кластеров, ядром 

которых являются вузы, можно найти на сай-

тах лишь немногих университетов. В качестве 

примеров можно привести сайты Пензенского 

государственного университета14, Нижегород-

ского государственного педагогического уни-

верситета имени Козьмы Минина15 , Сургут-

образовательных организаций в системе вуз-школа // 

Азимут научных исследований: педагогика и психо-

логия. – 2016. – Т. 5, № 4 (17). – С. 126–129. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28139524  
14  Официальный сайт Пензенского государственного 

университета 

https://www.pnzgu.ru/news/2014/06/5/10390402 ; 

https://pnzgu.ru/news/2015/07/16/10432221  
15 Официальный сайт Нижегородского государствен-

ного педагогического университета имени Козьмы 

Минина https://mininuniver.ru/other/sotsialno-

pedagogicheskij-klaster 

https://mininuniver.ru/images/news/Docsfornews/%D0

%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81

%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-

_%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%9A.pdf  

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-81-46
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-81-46
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25324733
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25324733
https://elibrary.ru/item.asp?id=28139524
https://www.pnzgu.ru/news/2014/06/5/10390402
https://pnzgu.ru/news/2015/07/16/10432221
https://mininuniver.ru/other/sotsialno-pedagogicheskij-klaster
https://mininuniver.ru/other/sotsialno-pedagogicheskij-klaster
https://mininuniver.ru/images/news/Docsfornews/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%9A.pdf
https://mininuniver.ru/images/news/Docsfornews/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%9A.pdf
https://mininuniver.ru/images/news/Docsfornews/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%9A.pdf
https://mininuniver.ru/images/news/Docsfornews/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%9A.pdf
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ского государственного педагогического уни-

верситета16, Южного федерального универси-

тета17. 

В этой связи возникает необходимость 

рассмотрения проблемы устойчивости и эф-

фективности деятельности «традиционных» 

региональных педагогических кластеров, ко-

торые были образованы в прошлом десятиле-

тии. Если признать существование такой про-

блемы, то невольно возникают следующие во-

просы. Не является ли кластерный подход в 

педагогическом образовании абстрактным 

теоретическим конструктом, утратившим 

свою актуальность в современных условиях, 

несмотря на его ценность как историко-педа-

гогического феномена? Не может ли билате-

ральное взаимодействие субъектов кластера 

быть более эффективным механизмом реше-

ния кадрового вопроса в системе образования, 

чем многостороннее взаимодействие внутри 

регионального кластера? Если обратиться к 

мировому опыту, то в ряде стран многие обра-

зовательные организации «периферии» пред-

почитают прямые билатеральные связи с «яд-

ром» (университетом) на договорной основе и 

не видят при этом необходимости использо-

вать ресурсы регионального кластера. Опыт 

создания микрокластеров «школа – вуз» име-

ется в различных странах мира. Так, в Вен-

ском университете существует специальная 

«Партнерская школьная программа» как инно-

вационная форма сотрудничества между шко-

лами и академическими педагогическими 

учебными заведениями. В рамках программы 

 
16  Официальный сайт Сургутского государственного 

педагогического университета 

https://www.surgpu.ru/Uchebno_pedagogicheskij_okru

g_27/  
17 Официальный сайт Южного федерального универ-

ситета 

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=KAN/N117

52/P  

школа и университет сотрудничают в течение 

как минимум одного семестра. При этом уни-

верситет становится местом проведения ис-

следований, а в школе организуется закрепле-

ние практических навыков будущих учителей. 

Затем школа определяет актуальную про-

блему в своей деятельности и поручает уни-

верситету разработать варианты ее решения. 

Школы-участницы получают официальный 

сертификат «Школа-партнер Венского уни-

верситета» [11]. 

Деятельность микрокластеров «школа – 

вуз» описывают также израильские исследо-

ватели T. Carmi, S. V. Bechor, E. Tamir [12], 

рассматривая реализацию программы 

Academia-Classroom, в рамках которой сту-

денты проводят два дня в неделю в школах, 

получая консультации от педагогов-наставни-

ков по вопросам планирования, проведения и 

анализа уроков. 

Когда мы сегодня констатируем сокра-

щение количества собственно педагогических 

кластеров в России, то можно предположить, 

что подвижность состава и структуры этих 

кластеров обусловила центробежность и они 

трансформировались в другие формы сетевого 

взаимодействия, например, в образовательные 

кластеры или образовательно-производствен-

ные кластеры 18 . При этом следует иметь в 

виду, что одной из универсалий кластера явля-

ется сочетание центростремительных и цен-

тробежных сил: первые обеспечивают в кла-

стерах притяжение компонентов, а вторые 

18 Арасланова А. А. Кластерный подход в системе об-

разования: региональный аспект // Шамовские педа-

гогические чтения: Сборник статей XIV Междуна-

родной научно-практической конференции. В 2-х ча-

стях, Москва, 22–25 января 2022 года. Т. Ч. 2. – М., 

2022. – С.  345–351. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48103074&pff=1 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://www.surgpu.ru/Uchebno_pedagogicheskij_okrug_27/
https://www.surgpu.ru/Uchebno_pedagogicheskij_okrug_27/
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=KAN/N11752/P
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=KAN/N11752/P
https://elibrary.ru/item.asp?id=48103074&pff=1
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препятствуют их полному слиянию [13]. Ка-

кие из этих сил окажутся доминирующими, за-

висит от множества внешних и внутренних 

факторов, включая государственную под-

держу педагогических кластеров, восприятие 

кластера руководителями образовательных 

организаций и учителями-практиками. Как от-

мечают M. Makramalla и A. J. Stylianides [14], 

опираясь на египетский опыт, сети, созданные 

извне, часто не достигают поставленных це-

лей, поскольку учителям не хватает энтузи-

азма для участия в навязанном им сообществе. 

Похожие мысли высказывают эстонские ис-

следователи P. Oppi и E. Eisenschmidt [15], ко-

торые полагают, что руководить профессио-

нальными сообществами должны учителя-

практики. Руководители-учителя – это учи-

теля, которые на официальных и неофициаль-

ных должностях, индивидуально или коллек-

тивно поддерживают профессиональное раз-

витие своих коллег, совершенствуя методы 

преподавания и обучения для улучшения 

успеваемости учащихся. 

Необходимо отметить, что, в отличие от 

Республики Беларусь, региональные педаго-

гические кластеры в России начали появ-

ляться в результате локальных кластерных 

инициатив. Целенаправленная кластерная по-

литика, которая проводилась на государствен-

ном уровне с 2006 г., когда была утверждена 

Программа социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу (2006–2008 гг.)19, не выделяла пе-

дагогические кластеры как отдельную катего-

рию. Внимание было сосредоточено в основ-

ном на создании территориально-производ-

ственных кластеров, реализующих конкурент-

ный потенциал регионов. Это обстоятельство 

обусловило относительную неустойчивость 

 
19  Программа социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочную перспек-

тиву (2006-2008 годы). Утверждена распоряжением 

региональных педагогических кластеров, си-

стемообразующим ядром которых являлись 

университеты или педагогические институты, 

в ряде случаев региональные институты раз-

вития образования. 

В то же время в Республике Беларусь 

начиная с 2015 г. в области педагогического 

образования проводится целенаправленная 

кластерная политика, поддерживаемая на 

уровне государства. Первый учебно-научно-

инновационный кластер непрерывного педа-

гогического образования был создан на базе 

учреждения образования «Белорусский госу-

дарственный педагогический университет 

имени Максима Танка», и позднее опыт его 

деятельности получил распространение в дру-

гих регионах Беларуси. Следует отметить, что 

системообразующим ядром педагогических 

кластеров являются университеты, которые не 

только осуществляют подготовку и повыше-

ние квалификации педагогических кадров, но 

и сопровождают инновационные процессы в 

образовательных организациях региона, функ-

ционируя на принципах интегративности, ко-

операции и социального партнерства [16]. 

Исходя из состояния разработанности 

научной проблемы в проанализированной ли-

тературе, определена цель исследования, ко-

торая заключается в выявлении общих и отли-

чительных черт в тенденциях развития регио-

нальных педагогических кластеров в России и 

Беларуси, а также в определении оценочного 

отношения руководителей образовательных 

организаций к содержанию деятельности кла-

стеров. 

 

 

 

 

Правительства Российской Федерации от 19 января 

2006 года N 38-р. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/901966977 
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Методология исследования 

Методологическую основу исследова-

ния составляют системный, кластерный и ре-

сурсно-целевой подходы. Системный подход 

рассматривает кластер как открытую образо-

вательную систему, гибко реагирующую на 

изменения внешней среды и соответствующие 

им образовательные потребности индивидов, 

запросы работодателей. Кластер как средовая 

система предполагает, что внутри него созда-

ется уникальная социально-коммуникативная 

среда партнерского взаимодействия различ-

ных субъектов. Кластерный подход опреде-

ляет принципы взаимодействия основных 

субъектов образовательного сообщества реги-

она (конгруэнтности, синергетичности, соци-

ального партнерства), обеспечивающие повы-

шение качества педагогического образования 

за счет реализации инновационного потенци-

ала регионального кластера. Ресурсно-целе-

вой подход предполагает обмен кадровыми, 

информационными и материальными ресур-

сами для создания обогащающей среды реги-

она на основе принципа рационального ис-

пользования и распределения ресурсов. 

Для достижения цели исследования ис-

пользовались следующие методы: теоретиче-

ские (анализ научных источников, сравнение, 

обобщение, анализ сайтов органов управления 

образованием регионов России) и эмпириче-

ские (интервьюирование, метод фокус-

группы, систематизация). 

Для выявления тенденции развития кла-

стеризации в российской системе образования 

были проанализированы новостные ленты, со-

держащиеся на официальных страницах орга-

нов управления образованием в 10 регионах 

России. При этом авторы исходили из того, 

что представленность информации в новостях 

не носит научно выверенный характер, однако 

косвенно позволяет уловить тенденцию разви-

тия явления или процесса в образовательных 

системах. 

Метод фокус-группы представлял собой 

проведенное авторами статьи групповое ин-

тервью, позволившее получить информацию 

об оценочном отношении к деятельности ре-

гионального учебно-научно-инновационного 

кластера руководителей девяти учреждений 

образования Гомельской области, включая об-

щеобразовательные школы и гимназии горо-

дов Гомель и Мозырь (Республика Беларусь). 

Результаты анализа сайтов и фокус-

группы были систематизированы и представ-

лены на рисунках 1–4.  

 

Результаты исследования 

Исходя из исследовательской цели, была 

выявлена представленность информации о де-

ятельности педагогических кластеров на сай-

тах органов управления образованием различ-

ных регионов России. Как показал анализ по-

лученной информации, упоминание о педаго-

гических кластерах, в которых ядром является 

университет или региональные институты раз-

вития образования, на сайтах отсутствует. 

Представленная информация отражает дея-

тельность образовательных кластеров, созда-

ваемых в рамках программы «Профессиона-

литет», при этом доля упоминаний кластеров 

по направлению «Педагогика» составляет 

только 8 % от общего количества сообщений. 

В целом количество упоминаний различных 

кластеров колеблется от 16 на сайте Мини-

стерства образования и молодежной политики 

Свердловской области до 336 на сайте Мини-

стерства образования и науки Алтайского края 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Упоминание кластеров в рамках программы «Профессионалитет» 

Fig. 1. Mention of clusters within the framework of the “Professionality” program 

 

 

Анализ упоминаний кластера на сайтах 

органов управления образованием позволил 

заключить, что информация о традиционных 

педагогических кластерах, ядром которых яв-

ляются региональные университеты, на сайтах 

отсутствует. В этом плане очевидным стано-

вится противоречие. С одной стороны, регио-

нальные кластеры, созданные в середине вто-

рого десятилетия XXI в., предположительно 

не отличались устойчивостью и в силу разных 

причин (которые в дальнейших исследованиях 

предстоит выяснить) либо ослабили свое вли-

яние на регион, либо трансформировались в 

другие объединения. С другой стороны, в ре-

гионах России ощущается объективная по-

требность в формировании педагогических 

кластеров, направленных на обеспечение об-

разовательных организаций учительскими 

кадрами и повышение качества педагогиче-

ского образования в целом. Усилившаяся ак-

туальность создания таких кластеров обуслов-

лена целым рядом причин: обострением про-

блемы кадрового дефицита, развитием сети 

психолого-педагогических классов, усиле-

нием интеграционных процессов в педагоги-

ческом образовании, реализацией жизненного 

цикла будущего педагога от обучения в психо-

лого-педагогическом классе до трудоустрой-

ства после окончания вуза. Об актуальности 

проблемы свидетельствует создание в 2024 г. 

в Новгородской области регионального педа-

гогического кластера. В то же время анализ 

информации о действующих кластерах, пред-

ставленной на официальных сайтах, показы-

вает, что фокус внимания сместился на дея-

тельность кластеров, создаваемых в рамках 

программы «Профессионалитет», что явля-

ется отражением целенаправленной кластер-

ной политики государства. 
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Поскольку региональные кластеры в Бе-

ларуси создавались как продукт целенаправ-

ленной государственной политики и демон-

стрируют признак устойчивости, эмпириче-

ское исследование эффективности педагоги-

ческих кластеров проводилось на базе одного 

из регионов республики – Гомельской обла-

сти. Исходя из цели исследования, методом 

фокус-группы было выявлено оценочное от-

ношение представителей школ к деятельности 

учебно-научно-инновационного кластера не-

прерывного педагогического образования Го-

мельской области, его роли в обеспечении об-

разовательных организаций педагогическими 

кадрами и влияния на практическую деятель-

ность школ. Большинство респондентов 

(89,9 %) знают о функционировании в регионе 

педагогического кластера и спектре его задач, 

которые этот кластер решает. В качестве при-

оритетных задач педагогического кластера 

участники фокус-группы выделили: улучше-

ние качества педагогического образования 

(77,8 %), организацию целевого набора в уни-

верситет по педагогическим специальностям 

(77,8 %), интеграцию кадровых, информаци-

онных и материальных ресурсов субъектов 

кластера (11,1 %) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Приоритетные задачи, которые решает кластер в регионе 

Fig. 2. Priority tasks that the cluster solves in the region 

 

 

Основной вопрос интервью касался вли-

яния регионального педагогического кластера 

на практическую деятельность образователь-

ной организации. Примечательно отметить, 

что ни один из участников фокус-группы не 

считает, что «идея кластера уходит в историю 

и постепенно теряет актуальность», и только 

один респондент считает, что «кластер – это 

скорее красивое название, чем реальная по-

мощь школе». 

Большинство участников позитивно оце-

нивают влияние регионального кластера на 

работу школы, полагая, что кластер помогает 

установить взаимодействие с университетом и 

другими организациями (77,8 %), а также спо-

собствует развитию системы непрерывного 

педагогического образования в регионе 

(66,7 %) (рис. 3). 
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Рис. 3. Влияние регионального педагогического кластера на практическую  

деятельность образовательной организации 

Fig. 3. The influence of the regional pedagogical cluster  

on the practical activities of an educational organization 

 

 

Один из центральных вопросов интер-

вью касался роли региональных кластеров в 

обеспечении образовательных организаций 

педагогическими кадрами. Большинство ин-

тервьюируемых (66,7 %) считают, что кластер 

помогает наладить устойчивые связи между 

общеобразовательными организациями и 

учреждениями высшего и среднего професси-

онального образования, осуществляющих 

подготовку педагогов. Такое же количество 

респондентов (66,7 %) полагает, что субъекты 

кластера включены в процесс сопровождения 

будущих педагогов, обучающихся по целе-

вому направлению, от момента поступления в 

вуз до трудоустройства в образовательных ор-

ганизациях, а также участвуют в мероприя-

тиях регионального масштаба по популяриза-

ции профессии учителя. 

Все участники фокус-группы имеют 

опыт сотрудничества с университетами и пе-

дагогическими колледжами, которое осу-

ществляется как на договорной основе 

(66,7 %) и в рамках плана совместных меро-

приятий (55,6 %), так и на основе эпизодиче-

ских контактов (44,4 %). Наиболее продуктив-

ными формами такого сотрудничества ре-

спонденты считают профориентационные 

встречи (100 %), научное консультирование 

(66,7 %), повышение квалификации учителей 

(44,4 %), организация обучения в профильных 

классах (44,4 %), участие в профильных сме-

нах и образовательных интенсивах (33,3 %) 

(рис. 4). 
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другими организациями
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Рис. 4. Формы и направления сотрудничества с университетами 

Fig. 4. Forms and directions of cooperation with universities 

 

 

Из результатов интервьюирования сле-

дует, что ни одна образовательная организа-

ция как работодатель не участвует в экспер-

тизе образовательных программ и в итоговой 

аттестации студентов. В ходе интервью ре-

спонденты в свободной форме обозначили 

формы сотрудничества, в которых их органи-

зация испытывает особую потребность. К та-

ковым были отнесены: возможность проведе-

ния практических занятий на базе лаборато-

рий вуза, проведение педагогических смен и 

предпрофильных профориентационных меро-

приятий, помощь в подготовке участников 

олимпиадного движения, проведение занятий 

в формате «университет в школе», междуна-

родное сотрудничество в рамках кластера. По-

лученные по итогам работы фокус-группы ре-

зультаты в основном коррелируют с результа-

тами исследования, проведенного нами ранее 

в Гомельской области Республики Беларусь 

[16]. 

Как отмечалось выше, на современном 

этапе в России стала формироваться кластер-

ная политика нового типа, связанная с реали-

зацией федерального проекта «Профессиона-

литет», в рамках которого во многих регионах 

России появились педагогические кластеры, 

смыслообразующим ядром которых стали не 

вузы, а учреждения среднего профессиональ-

ного образования. Такие кластеры появились 

в Алтайском, Пермском, Приморском краях, 

Вологодской, Иркутской, Курской, Кемеров-

ской, Нижегородской, Пензенской и других 

областях, Чеченской Республике и Республике 

Северная Осетия. 

Вторая тенденция в кластерной поли-

тике Российской Федерации связана с созда-

нием межрегиональных учебно-педагогиче-

ских округов, смыслообразующим ядром ко-

торых являются педагогические универси-

теты, подведомственные Министерству про-

свещения РФ. Так, в России создано 

37 учебно-педагогических округов, целью ко-

торых является обеспечение взаимодействия 
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образовательных организаций, направленного 

на совместное развитие и повышение эффек-

тивности педагогического образования. 

Вместе с тем модель межрегиональных 

учебно-педагогических округов в решении 

проблемы обеспечения образовательных орга-

низаций педагогическими кадрами представ-

ляется нам недостаточно эффективной, по-

скольку в большинстве регионов отсутствуют 

педагогические университеты, подведом-

ственные Министерству просвещения РФ, а 

роль региональных классических университе-

тов, которые готовят педагогические кадры и 

оказывают непосредственное влияние на их 

воспроизводство в регионе, по сути игнориру-

ется. 

Таким образом, полученные результаты 

подтвердили устойчивость и эффективность 

развития учебно-научно-инновационных кла-

стеров непрерывного педагогического образо-

вания в Республике Беларусь, что нашло свое 

подтверждение в положительной оценке их 

деятельности руководителями учреждений 

образования. В то же время по результатам ис-

следования нашел подтверждение тезис о фор-

мировании в современной России кластерной 

политики нового типа, связанной с появле-

нием образовательных кластеров, в том числе 

педагогических, в системе среднего педагоги-

ческого образования. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволило 

сделать следующие обобщающие выводы. Ис-

ходя из результатов исследования, авторы вы-

явили основные тенденции развития кластер-

ного подхода к педагогическому образованию 

в России и Беларуси. В качестве общих харак-

теристик этого процесса установлены: направ-

ленность кластера на инновационное развитие 

непрерывного педагогического образования, 

обеспечение образовательных организаций 

высококвалифицированными кадрами, 

научно-методическое сопровождение про-

фильных классов, ориентация школьников на 

профессию учителя. Схожими являются и спо-

собы достижения поставленных целей: много-

аспектное сетевое взаимодействие субъектов 

кластера, интеграция кадровых, информаци-

онных и образовательных ресурсов, совмест-

ное использование инфраструктуры для до-

стижения синергетического эффекта. 

Вместе с тем авторы установили опреде-

ленные различия в кластерном подходе к раз-

витию педагогического образования в двух 

странах. Учебно-научно-инновационные кла-

стеры непрерывного педагогического образо-

вания в Беларуси, будучи продуктом целена-

правленной кластерной политики, отличаются 

устойчивостью, стабильностью функциониро-

вания, сочетанием традиций и инноваций в ре-

шении педагогических проблем. Рассматривая 

тенденцию развития кластерного подхода к 

педагогическому образованию в России, ав-

торы установили, что возникновение регио-

нальных педагогических кластеров явилось в 

большинстве случаев результатом местных 

кластерных инициатив и поэтому их устойчи-

вость и эффективность зависит от механизма 

реализации целей кластера в том или ином ре-

гионе. Кроме того, авторы установили новые 

тенденции в развитии кластерной политики в 

области педагогического образования: интен-

сивное развитие образовательных кластеров, в 

том числе педагогических, в сфере професси-

онального образования, а также создание меж-

региональных учебно-педагогических окру-

гов на базе ведущих педагогических универ-

ситетов. 

Проведенное интервьюирование руково-

дителей учреждений образования Гомельской 

области выявило их положительную оценку 

структуры и содержания деятельности 

учебно-научно-инновационного кластера, а 
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также его влияния на практическую деятель-

ность школ региона. В ходе исследования 

установлены наиболее эффективные формы 

сетевого взаимодействия субъектов кластера: 

научное консультирование, повышение квали-

фикации учителей, участие в профильных 

сменах и образовательных интенсивах, прове-

дение практических занятий в формате «универ-

ситет в школе» на базе лабораторий вуза, меж-

дународное сотрудничество в рамках кластера, 

организация обучения в профильных классах, 

организация предпрофильных профориентаци-

онных мероприятий, помощь в подготовке 

участников олимпиадного движения и др. 

Результаты, полученные в ходе исследо-

вания, свидетельствуют о том, что региональ-

ные педагогические кластеры в России и Рес-

публике Беларусь, несмотря на выявленные 

различия в тенденциях их развития, являются 

важным ресурсом инновационного развития 

региональных систем образования. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Демидов А. А., Комарова И. И. Креативные кластеры для Петербурга // Современные про-

изводительные силы. – 2014. – № 4. – С. 124–159. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=22992163  

2. Haus-Reve S., Asheim B. T. The role of clusters in addressing societal challenges in European 

regions // European Planning Studies. – 2023. – Vol. 32 (9). – Р. 1927–1942. DOI: 

https://doi.org/10.1080/09654313.2023.2273317  

3. Некрасова Г. Н., Старшикова Л. В. Особенности организации научно-практического образо-

вательного кластера в Мозырском районе // Вестник мозырского государственного 

педагогического университета им. И.П. Шамякина. – 2021. – № 2. – С. 103–107. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47827629  

4. Parrilli M. D. Cluster policy: the challenging and complex horizon in the 2020s. // European Plan-

ning Studies. – 2023. – Vol. 32 (9). – Р. 1868–1884. DOI: 

https://doi.org/10.1080/09654313.2023.2239281  

5. Karlsen A., Lund H. B., Steen M. The roles of intermediaries in upgrading of manufacturing clus-

ters: Enhancing cluster absorptive capacity // Competition & Change. – 2023. – Vol. 27 (1). – P.  3–

21. DOI: https://doi.org/10.1177/10245294211059138  

6. Boylan M., Adams G. Market mirages and the state’s role in professional learning: the case of 

English mathematics education // Journal of Education Policy. – 2023. – Vol. 39 (2), – P. 253–275. 

DOI: https://doi.org/10.1080/02680939.2023.2195854  

7. Greany T., Cowhitt, T., Noyes, A., Gripton, C., & Hudson, G. Local learning landscapes: concep-

tualising place-based professional learning by teachers and schools in decentralised education sys-

tems. // Journal of Educational Change. – 2024. – Vol. 26 (1). – P. 1–28. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s10833-024-09508-x  

8. Ampah-Mensah A. K., Bosu R. S., Amakyi M., Agbevanu W. K. Preparing and implementing ed-

ucation policy initiatives in Ghana: the role of district and community-based education structures  // 

Cogent Education. – 2024. – Vol. 11 (1). DOI: https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2385791  

9. Шамова Т. И. Кластерный подход к развитию образовательных систем // Народное образо-

вание. – 2019. – № 4. – С. 101–104. URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=39788183  

10. Дмитроченко Т. В. Методологические основы создания регионального научно-образова-

тельного кластера // Амурский научный вестник. – 2021. – № 3. – С. 11–15. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46713998  

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22992163
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22992163
https://doi.org/10.1080/09654313.2023.2273317
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47827629
https://doi.org/10.1080/09654313.2023.2239281
https://doi.org/10.1177/10245294211059138
https://doi.org/10.1080/02680939.2023.2195854
https://doi.org/10.1007/s10833-024-09508-x
https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2385791
https://elibrary.ru/item.asp?id=39788183
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46713998


Science for Education Today 

2025. Том 15. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today   Все права защищены 
  

130 

11. Resch K., Schrittesser I., Knapp M. Overcoming the theory-practice divide in teacher education 

with the “Partner School Programme”. A conceptual mapping // European Journal of Teacher Ed-

ucation. – 2022. – Vol. 47 (3). – Р. 564–580. DOI: https://doi.org/10.1080/02619768.2022.2058928   

12. Carmi T., Vander Bechor S., Tamir E. Competing practice-based mentoring frameworks for stu-

dent-teachers: between quasi-residency and expedited alternative teacher preparation // European 

Journal of Teacher Education. – 2024. – Р. 1–22. DOI: 

https://doi.org/10.1080/02619768.2024.2384480  

13. Данилов С. В. Кластерный подход как методологическая основа управления инновацион-

ными процессами в системе образования // Научное обозрение. Педагогические науки. – 

2017. – № 5. – С. 42–59. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29010579  

14. Makramalla M., Stylianides A. J. The role of teacher professional networks in Egypt’s mathematics 

education reform // ZDM – Mathematics Education. – 2024. – Vol. 56 (3). – Р.  393–407. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s11858-024-01567-x  

15. Oppi P., Eisenschmidt E. Developing a professional learning community through teacher leader-

ship: A case in one Estonian school // Teaching and Teacher Education: Leadership and Profes-

sional Development. – 2022. – Vol. 1. – Р. 100011. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.tatelp.2022.100011  

16. Певзнер М. Н., Петряков П. А., Пермяков А. В., Лебедев Н. А., Северин С. Н. Кластерный 

подход в образовании: опыт Республики Беларусь // Мир науки. Педагогика и психология. – 

2024. – Т. 12, № 4. – С. 85. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=74031375 

 

Поступила: 29 января 2025      Принята: 10 марта 2025      Опубликована: 30 апреля 2025 

 

Заявленный вклад авторов: 

 

Певзнер Михаил Наумович (руководитель исследования): организация исследования, определе-

ние его методологии, концепция и дизайн исследования, корректировка текста статьи, общее 

руководство. 

Петряков Пётр Анатольевич (основной исполнитель): сбор эмпирического материала, анализ 

сайтов органов управления образованием регионов России, графическое оформление резуль-

татов исследования. 

Пермяков Анатолий Викторович (исполнитель): детализированный план исследования, подбор 

диагностического инструментария, оформление текста статьи. 

Лебедев Николай Александрович (исполнитель): проведение интервьюирования респондентов 

методом фокус-группы и интерпретация его результатов. 

Ширин Александр Глебович (основной исполнитель): анализ научных источников, системати-

зация и обобщение результатов теоретического исследования. 

 

Все авторы ознакомились с результатами работы и одобрили окончательный вариант рукописи. 

 

 

 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.1080/02619768.2022.2058928
https://doi.org/10.1080/02619768.2024.2384480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29010579
https://doi.org/10.1007/s11858-024-01567-x
https://doi.org/10.1016/j.tatelp.2022.100011
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=74031375


Science for Education Today 

2025. Том 15. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today   Все права защищены 
  

131 

Информация о конфликте интересов: 

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов в связи с пуб-

ликацией данной статьи 

 

Информация об авторах 

 

Певзнер Михаил Наумович 

доктор педагогических наук, профессор, директор,  

Междисциплинарный центр открытого образования,  

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,  

ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41, г. Великий Новгород, 173003, 

Россия.  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0082-1795  

SPIN-код: 4739-5768  

E-mail: Mikhail.Pevzner@novsu.ru  

 

Петряков Пётр Анатольевич 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой,  

Кафедра технологического и художественного образования,  

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,  

ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41, г. Великий Новгород, 173003, 

Россия.  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9629-2524  

SPIN-код: 2378-0267  

E-mail: Petr.Petryakov@novsu.ru  

 

Пермяков Анатолий Викторович 

кандидат технических наук, доцент, доцент,  

Кафедра педагогики,  

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,  

ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41, г. Великий Новгород, 173003, 

Россия.  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3668-7716  

SPIN-код: 2743-3063  

E-mail: Anatoly.Permyakov@novsu.ru  

 

Лебедев Николай Александрович 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, декан,  

Биологический факультет,  

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины,  

ул. Советская, д.104, г. Гомель, 246028, Республика Беларусь.  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1582-2029  

SPIN-код: 7812-3176 

E-mail: Lebedev@gsu.by  

 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://orcid.org/0000-0002-0082-1795
mailto:Mikhail.Pevzner@novsu.ru
https://orcid.org/0000-0002-9629-2524
mailto:Petr.Petryakov@novsu.ru
https://orcid.org/0000-0003-3668-7716
mailto:Anatoly.Permyakov@novsu.ru
https://orcid.org/0000-0002-1582-2029
mailto:lebedev@gsu.by


Science for Education Today 

2025. Том 15. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today   Все права защищены 
  

132 

Ширин Александр Глебович 

доктор педагогических наук, доцент, главный научный сотрудник,  

Междисциплинарный центр открытого образования,  

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,  

ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41, г. Великий Новгород, 173003, 

Россия.  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1806-5756  

SPIN-код: 5399-5802  

E-mail: Alexander.Shirin@novsu.ru  

 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://orcid.org/0000-0002-1806-5756
mailto:Alexander.Shirin@novsu.ru


 Science for Education Today 

2025, vol. 15, issue 2             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today      All rights reserved 
 

133 

DOI: 10.15293/2658-6762.2502.06  Research Full Article / Article language: Russian 

Cluster approach to teacher education in Russia and  

the Republic of Belarus: Similarities and differences 

Mikhail N. Pevzner  1, Petr A. Petryakov1, Anatoly V. Permyakov1,  

Nikolai A. Lebedev2; Alexander G. Shirin1 

1 Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, Russian Federation 
2 Francisk Skorina Gomel State University, Gomel, Belarus 

 

Abstract 

Introduction. The article is devoted to the problem of sustainability and efficiency of educational 

regional clusters in the process of development of educational systems in the Russian Federation and 

the Republic of Belarus. The purpose of the article is to identify trends in the development of the cluster 

approach to teacher education in Russia and Belarus, as well as to determine the evaluative attitude of 

the heads of educational settings to the structure and content of the activities of clusters. 

Materials and Methods. The methodological basis of the study is formed by the system, cluster 

and resource-targeted approaches. The system approach considers the cluster as an open educational 

system that has a synergistic feature that encourages self-development and self-organization of all 

stakeholders within the regional educational cluster. The cluster approach defines the principles of 

interaction of cluster participants in order to improve the quality of teacher education. The resource-

targeted approach involves integration and optimization of the resources of partner institutions when 

combining their potentials. In order to achieve the goal of the study, the following methods were used: 

theoretical (analysis of scholarly literature, comparison, generalization, analysis of websites of 

education authorities of the Russian regions) and empirical (interviewing, focus group method, and 

systematization). 

Results. Based on a comparative analysis of clustering of teacher education systems in Russia 

and the Republic of Belarus, common and distinctive trends in the development of regional educational 

clusters were identified. The authors found that at present in Russia educational clusters are formed  
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mainly in the system of vocational education within the framework of the ‘Professionalism’ program 

and by creating interregional educational districts. At the same time, in the Republic of Belarus, 

educational, scientific and innovative clusters of continuous teacher education are consistently 

functioning and developing, the activities of which are positively evaluated by representatives of 

educational settings in the regions. 

Conclusions. Based on the results of the study, the authors concluded that in the regions of Russia 

there remains a need for educational clusters, the core of those are universities. However, recently, 

educational clusters in the vocational education system, the center of which are colleges, as well as 

educational districts based on leading pedagogical universities, have become widespread. 

In the regions of the Republic of Belarus, poly-subject pedagogical clusters are consistently 

functioning and developing, ensuring close interaction of their stakeholders. Common features of the 

cluster approach in the two countries are the focus on improving the quality of teacher education and 

the reproduction of teaching staff, the integration of resources of various cluster entities to achieve a 

synergistic effect. Distinctive characteristics of the educational systems of the two countries are the 

presence of stable, consistently functioning, effective educational clusters; the activities of those have 

received a positive assessment from the heads of educational institutions in the Republic of Belarus and 

the diversity of forms and models of pedagogical clusters in Russia. 

Keywords  

Cluster approach; Teacher education; Regional educational cluster; Educational district; 

Quality of teacher education; Cluster policy; Cluster initiative; Open educational system. 
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Модель управленческих компетенций преподавателя высшей школы:  

анализ перспектив развития в условиях цифровизации образования 

Е. А. Кормильцева1, А. В. Адельшин1, А. В. Букушева2, Е. А. Сокур1,  

А. П. Шмакова1, Н. А. Бурмистрова1 

1 Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия 
2 Саратовский национальный исследовательский государственный университет  

им. Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия 

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме совершенствования коммуникативной об-

разовательной среды с позиций адаптации системы высшего образования к цифровому фор-

мату. Цель работы −  выявить направления развития модели управленческих компетенций пре-

подавателя экономического вуза в условиях цифровой трансформации образования. 

Методология. Методологической основой работы является правило Парето (2080), поз-

воляющее оценить потенциал цифровых ресурсов и технологий для совершенствования модели 

управленческих компетенций преподавателя в цифровую эпоху. В ходе исследования использова-

лись методы экспертного оценивания, ассоциативно-лингвистического анализа, а также со-

циологический опрос студентов и преподавателей экономических факультетов Финансового 

университета при Правительстве РФ, Саратовского национального исследовательского госу-

дарственного университета им. Н. Г. Чернышевского с целью оценки значимости цифровой спе-

цифики коммуникационного взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Результаты. На основании теоретического анализа проблемы исследования выделен ком-

понентный состав модели управленческих компетенций преподавателя в системе высшего эко-

номического образования, включающий коммуникативный, содержательный, технологический 

и организационный блоки. Содержание компонентов модели демонстрирует важность цифро-

вой специфики современного коммуникационного знания для эффективной координации дея-

тельности участников образовательного процесса, в том числе повышения уровня интерактив-

ного взаимодействия.  

Использование метода экспертных оценок позволяет ранжировать уровень влияния циф-

ровых технологий на динамику развития компонентов модели управленческих компетенций. Ас-

социативно-лингвистический анализ визуализирует тесную связь результатов идентификации 
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респондентами категории «управленческие компетенции» с общими тенденциями цифровиза-

ции. Полученные результаты подтверждают справедливость принципа Парето в части согла-

сованности содержания управленческих компетенций с цифровым форматом социально-эконо-

мических отношений: 20 % компонентного состава управленческих компетенций преподава-

теля составляют навыки владения цифровыми технологиями, сформированность которых га-

рантирует 80 % образовательного результата с позиций эффективной коммуникации в различ-

ных информационных средах. 

Заключение. Результаты исследования позволяют сделать вывод о высоком потенциале 

цифровых ресурсов и технологий для развития модели управленческих компетенций преподава-

теля в части повышения интерактивных характеристик коммуникационного взаимодействия, 

возможности интеграции знаний в различных информационных средах, а также роста моти-

вации студентов, несмотря на когнитивную перегруженность «цифровой» реальности. 

Ключевые слова: высшее экономическое образование; эффективная коммуникация; кол-

лективная деятельность; управленческие компетенции; модель управленческих компетенций 

преподавателя; цифровизация образования; цифровые технологии; интерактивное обучение; 

искусственный интеллект; метод экспертного оценивания. 

 

 

Постановка проблемы 

Глобальная цифровая трансформация и 

переход к цифровой экономике определяют 

значимость цифровой специфики современ-

ного коммуникационного знания. Это, в свою 

очередь, актуализирует проблему совершен-

ствования коммуникативной образовательной 

среды с позиций адаптации системы высшего 

экономического образования к цифровому 

формату [20]. 

Важное значение при этом имеет оценка 

перспективных возможностей развития у 

субъектов образовательного процесса компе-

тенций, необходимых в цифровую эпоху [14]. 

Отечественные и зарубежные исследователи 

отмечают, что цифровая трансформация ока-

зывает существенное влияние на эффектив-

ность координации деятельности участников 

образовательного процесса [3; 12; 18; 16; 19]. 

В работе [9] особое внимание уделяется повы-

шению информационных возможностей педа-

гогов с целью успешного взаимодействия в 

цифровой образовательной среде. При этом 

актуализирован запрос на овладение не только 

когнитивными и процедурными навыками, но 

и навыками межличностного и социального 

взаимодействия [15]. 

Данная позиция, безусловно, коррели-

рует с определением значимости интерактив-

ных возможностей цифровой среды для орга-

низации коммуникационного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса [21]. 

В современных условиях цифровая образова-

тельная среда дает преподавателям возмож-

ность адаптировать разнообразные интерак-

тивные формы занятий для студенческой 

аудитории [5]. Присущая интерактивному 

обучению гибкость позволяет студентам про-

являть инициативу в условиях коллективной 

деятельности, способствует реализации фаси-

литационных форм командной работы для эф-

фективного взаимодействия [7]. Результаты 

научных исследований подтверждают, что ин-

терактивные возможности цифровой образо-

вательной среды способствуют более глубо-

кому овладению студентами основами буду-

щей профессиональной деятельности [2; 10; 

13]. При этом ученые выделяют несколько 

ключевых характеристик цифровой образова-

тельной среды, такие как интеграция новых 
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технологий и разнообразных педагогических 

подходов, гибкость совмещения с физической 

средой и обогащение аудиторных учебных за-

нятий [1; 6; 8; 11]. Это, в свою очередь, демон-

стрирует возможность реализации персонали-

зированных образовательных траекторий в 

высшей школе, обеспечивающих студентов 

необходимыми знаниями и навыками для до-

стижения успеха в постоянно изменяющихся 

условиях рынка труда, а также требует от пре-

подавателей высокого уровня сформирован-

ности управленческих компетенций [4].  

Обращаясь к характеристике управлен-

ческих компетенций преподавателя вуза, ука-

жем на мнение коллектива российских иссле-

дователей (Н. В. Кохан, А. П. Ерёмина, 

Е. А. Ганаева [17]), которые отмечают, что 

процесс формирования названных компетен-

ций связан с реальной практикой управления 

и характеризуется активностью педагогиче-

ского работника как способностью проявлять 

сознательные волевые усилия между воздей-

ствующими факторами и реакцией на них [17]. 

Другими словами, управленческие компетен-

ции преподавателя проявляются в результате 

согласованности действий, реакций и прини-

маемых решений для достижения образова-

тельных целей. 

Представляется, что в течение послед-

него десятилетия потребность в хорошем 

управлении возросла в первую очередь по-

тому, что высшие учебные заведения как бе-

нефициары государственного или частного 

финансирования должны эффективно адапти-

роваться к динамично изменяющимся требо-

ваниям рынка труда. Вузам предоставляется 

 
1 Potgieter I. L., Coetzee M. Management competencies in 

higher education: Perceived job importance in relation to 

level of training required // Journal of Human Resource 

Management. – 2010. – Vol. 8 (1). – P. 1-10. 

бо́льшая автономия, что, в свою очередь, тре-

бует ответственности в управлении интеллек-

туальными ресурсами, модернизации образо-

вательных программ и обеспечении качества 

преподавания и научных исследований. 

В контексте настоящей работы представ-

ляют интерес результаты исследований зару-

бежных авторов из Университета Южной Аф-

рики (I. L. Potgieter, M. Coetzee) 1 , которые 

предлагают выделить в составе управленче-

ских компетенций пять различных измерений: 

планирование и организацию, лидерство, кон-

троль, конкретные аспекты человеческих ре-

сурсов и личные характеристики. По мнению 

ученых, полученные выводы могут служить 

потенциальной основой для разработки про-

грамм повышения квалификации преподава-

телей высшей школы.  

Мы разделяем мнение отечественного 

исследователя О. А. Мороховой2 о том, что в 

структуре управленческих компетенций пре-

подавателя вуза целесообразно выделять ком-

муникативный, содержательный, технологи-

ческий и организационный аспекты. Пола-

гаем, что содержание указанных компонентов 

отвечает запросам цифрового общества и поз-

воляет реализовать режим развития отече-

ственных педагогических кадров в современ-

ных условиях. 

В контексте вышесказанного выделим 

роль моделирования как универсального ме-

тода внедрения инноваций в образовательную 

практику высшей школы. В качестве опреде-

ления понятия «модель» принимаем формули-

ровку: «Модель – это форма отображения 

фрагмента действительности (объекта, явле-

ния, процесса) – оригинала модели, которая 

2 Морохова О. А. Управленческие компетенции препо-

давателя как фактор успеха в реализации педагогиче-

ского менеджмента в вузе // Современное педагоги-

ческое образование. – 2021. – № 5. – С. 281–285. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46206838 
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содержит существенные свойства моделируе-

мого объекта и может быть представлена в аб-

страктной форме»3. Одним из наиболее важ-

ных свойств модели является возможность мо-

делирования скрытых внутренних свойств 

объекта или процесса4. Обращаясь к особен-

ностям моделирования практики профессио-

нального развития преподавателей в системе 

высшего экономического образования, сле-

дует отметить возможность создания предпо-

сылок для грамотного решения жизненно важ-

ных проблем в социально-экономической 

сфере современного общества. 

Обобщая результаты теоретического 

анализа, выделим компонентный состав мо-

дели управленческих компетенций преподава-

теля в системе высшего экономического обра-

зования с позиций цифровых перспектив:  

– коммуникативный блок (владение при-

емами межличностной коммуникации, ко-

мандного сотрудничества, умением решать 

коммуникативные задачи с использованием 

лидерских качеств в контексте цифровой спе-

цифики взаимодействия); 

– содержательный блок (владение прие-

мами познавательной деятельности, умением 

управлять информацией, а также интегриро-

вать знания в различных информационных 

средах); 

– технологический блок (владение со-

временными педагогическими технологиями, 

в том числе цифровыми, для решения задач в 

рамках образовательного процесса и предмет-

ной области); 

 
3 Стёпин В. С., Ивин А. А., Голдберг Ф. Н. Подготовка 

электронной публикации и общая редакция: Центр 

гуманитарных технологий. URL: 

https://gtmarket.ru/concepts/7024  
4 Землянская Е. Н. Моделирование как метод педагоги-

ческого исследования // Преподаватель ХХI век. – 

– организационный блок (владение при-

емами целеполагания, планирования, органи-

зации и мониторинга учебной деятельности, а 

также способностью мотивировать участни-

ков образовательного процесса с учетом ко-

гнитивной перегруженности в условиях совре-

менной «цифровой» реальности). 

Содержание представленных компонен-

тов демонстрирует важность цифровой специ-

фики современного коммуникационного зна-

ния для эффективной координации деятельно-

сти участников образовательного процесса, в 

том числе повышения уровня интерактивного 

взаимодействия [4]. Цель настоящего исследо-

вания − выявить направления развития модели 

управленческих компетенций преподавателя 

экономического вуза в условиях цифровой 

трансформации образования. 

 

Методология исследования 

В качестве методологической основы ис-

следования используется принцип оптималь-

ности Парето (2080), позволяющий оценить 

потенциал цифровых ресурсов и технологий 

для совершенствования модели управленче-

ских компетенций преподавателя экономиче-

ского вуза в цифровую эпоху5. 

С целью выявления направлений разви-

тия модели управленческих компетенций пре-

подавателя экономического вуза выполним 

декомпозицию содержания ее структурных 

компонентов с учетом цифрового формата со-

временных коммуникаций и уровней сформи-

рованности компетенций с позиций личност-

ного и коллективного взаимодействия 

(табл. 1). 

2013. – № 3–1. – С. 35–43. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20316556  
5  Парето В. Учебник политической экономии. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2022. – 592 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=394265 
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Таблица 1 

Модель управленческих компетенций преподавателя экономического вуза 

Table 1 

Model of managerial competencies of a teacher of an economic university 

Уровни сформи-

рованности 

компетенций 

Коммуникативный 

блок 

Содержательный 

блок 

Технологический 

блок 

Организационный 

блок 

1 уровень 

Реактивное 

взаимодей-

ствие 

Компетенции межлич-

ностного взаимодей-

ствия, в том числе в 

цифровой среде 

Компетенции 

познавательной 

деятельности, в 

том числе в циф-

ровой среде 

Компетенции, поз-

воляющие ориенти-

роваться в совре-

менных педагогиче-

ских технологиях 

Компетенции планиро-

вания и организации 

учебной деятельности, в 

том числе в условиях 

цифровой специфики 

взаимодействия 

2 уровень 

Активное вза-

имодействие 

Компетенции решения 

коммуникативных за-

дач с использованием 

лидерских качеств, в 

том числе в цифровой 

среде 

Компетенции 

управления ин-

формацией, в 

том числе циф-

ровым контен-

том 

Компетенции, обес-

печивающие приме-

нение технологий, в 

том числе цифро-

вых, в образователь-

ном процессе 

Компетенции монито-

ринга учебной дея-

тельности, в том числе 

в условиях цифровой 

специфики взаимодей-

ствия 

3 уровень 

Интерактив-

ное взаимо-

действие 

Компетенции команд-

ного и междисципли-

нарного сотрудниче-

ства, в том числе в 

цифровой среде 

Компетенции ин-

теграции знаний 

в различных ин-

формационных 

средах 

Компетенции, обес-

печивающие приме-

нение технологий, в 

том числе цифро-

вых, в предметной 

области 

Компетенции мотива-

ции студентов в усло-

виях когнитивной пе-

регруженности «циф-

ровой» реальности 

 

 

Анализ содержания таблицы 1 визуали-

зирует динамику развития управленческих 

компетенций преподавателя в условиях циф-

ровой трансформации. Предложенные уровни 

сформированности компетенций демонстри-

руют возможность расширения интерактив-

ного взаимодействия в цифровой среде.  

С целью эмпирической проверки направ-

лений развития модели управленческих ком-

петенций авторами использовались методы 

экспертного оценивания, ассоциативно-линг-

вистического анализа, а также социологиче-

ский опрос студентов и преподавателей эконо-

мических факультетов Финансового универ-

ситета при Правительстве РФ, Саратовского 

национального исследовательского государ-

ственного университета им. Н. Г. Чернышев-

ского. Количественный и качественный со-

став респондентов составил: 446 студентов (1–

4 курса), 102 преподавателя дисциплин пред-

метных областей «Математика и информа-

тика», «Экономика и финансы», «Социально-

гуманитарные дисциплины». В гендерном раз-

резе количество респондентов составило: 

142  мужчины и 406 женщин. 

 

Результаты исследования 

Представим результаты анализа полу-

ченных эмпирических данных. 

В ходе исследования изучалось мнение 

респондентов относительно значимости циф-

ровых ресурсов с позиций эффективной ком-
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муникации субъектов образовательного про-

цесса, а также их влияния на уровень развития 

управленческих компетенций преподавателя 

экономического вуза. 

В первой части исследования респонден-

там-студентам был задан вопрос относительно 

предпочтительного формата учебных занятий. 

Результаты представлены на диаграмме 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты ответов студентов на вопрос о предпочтительном формате учебных занятий 

Fig. 1. Results of studentsʼ answers to the question about the preferred format of educational classes 

 

 

Полученные эмпирические данные 

(рис. 1) демонстрируют устойчивый запрос 

студенческой аудитории на применение в 

учебном процессе цифровых технологий: 

лишь 21 % от общего количества студентов 

предпочитают классический учебный про-

цесс, в то время как 79 % − использование со-

временных технологий обучения, в том числе 

возможностей цифровых ресурсов.  

Визуализируем динамику предпочтений 

студентов в разрезе курсов обучения (рис. 2). 

 

79%

21%

Учебные занятия, в формате 

которых используются 

цифровые технологии

Классический учебный процесс
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Рис. 2. Динамика предпочтений студентами учебных занятий,  

в формате которых используются цифровые технологии 

Fig. 2. Dynamics of studentsʼ preferences for educational activities that use digital technologies 

 

Информация, представленная на диа-

грамме (рис. 2), демонстрирует, что выбор 

студентов в пользу цифрового формата учеб-

ных занятий растет по мере движения от пер-

вого к четвертому курсу (от 27,3 % до 83,6 %). 

Представляется, что объяснение такого рас-

пределения голосов лежит в социально-психо-

логической области. Адаптируясь в вузе к но-

вым условиям обучения, первокурсники 

склонны отдавать предпочтение классиче-

ским, привычным формам образовательного 

процесса. Освоившись в вузе, они готовы к 

участию в активных и интерактивных формах 

учебных занятий, что как раз и возможно при 

использовании цифрового формата межлич-

ностного и коллективного взаимодействия. 

В части гендерных предпочтений ре-

зультаты ответов респондентов представлены 

на рисунке 3). 

 
 

Рис. 3. Оценка гендерных предпочтений студентов относительно использования  

цифрового формата учебных занятий 

Fig. 3. Assessing studentsʼ gender preferences regarding the use of digital format of educational classes 

27,3%

36,7%

61,7%

83,6%

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

65,6%

88,3%

34,4%

11,7%

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ
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При анализе диаграммы (рис. 3) следует 

отметить гендерную специфику экономиче-

ских факультетов вузов – существенное пре-

обладание девушек. Однако, как следует из 

диаграммы, процент юношей (88,3 %), пред-

почитающих занятия с использованием циф-

рового формата, превышает соответствующий 

процент студенток (65,6 %). Можно предполо-

жить, что объяснение такого соотношения вы-

бора связано с гендерно-психологическими 

характеристиками. Женщины склонны выби-

рать проверенные, устоявшиеся варианты по-

ведения, что в данном случае ассоциируется с 

классическими формами проведения занятий, 

в то время как мужчины же наоборот, рассмат-

ривают новую форму занятия как вызов, по-

буждающий к активности. 

Далее студентам был задан вопрос: 

«Насколько часто Вы используете цифровые 

платформы и сервисы в учебном процессе?» 

Результаты ответов представлены на ри-

сунке  4. 

Анализ диаграммы (рис. 4) демонстри-

рует, что среди предложенных вариантов ли-

дирует частотность использования почтовых 

сервисов: среди опрошенных практически не 

нашлось тех, кто не использует (0 %) или ис-

пользует редко (2 %) данный цифровой ре-

сурс, в то время как часто используют 11 %, а 

регулярно – 87 % опрошенных. Это легко объ-

яснимо. Именно электронная почта – корпора-

тивная или личная – уже много лет является 

привычным цифровым каналом коммуника-

ции, в том числе между студентами и препода-

вателями. Также активно используется ре-

спондентами электронная образовательная 

среда университета: 68 % опрошенных сту-

дентов заявили об регулярном использовании 

и лишь 1 % опрошенных заявил, что никогда 

не обращался к электронным образователь-

ным ресурсам своего учебного заведения. 

Можно предположить, что инициатива в дан-

ном случае на стороне преподавателей, но в то 

же время она активно поддерживается студен-

тами. Особого внимания заслуживают ответы 

на вопрос о частотности использования ИИ на 

основе нейросетей. Именно по этой позиции 

респонденты дали наиболее высокий процент 

отрицательных ответов, заявив, что не исполь-

зовали никогда (52 %) или редко используют 

(34 %). Объяснение может быть двояким. 

Либо это студенты и преподаватели, еще не 

освоившие данную технологию, либо это те, 

кто уверен в преимуществах естественного 

интеллекта. 

Во второй части эмпирического экспери-

мента организаторы оценили влияние цифро-

вых ресурсов и технологий на уровень разви-

тия компонентов модели управленческих ком-

петенций преподавателя (технологического, 

коммуникативного, содержательного и орга-

низационного). В ходе работы использовался 

метод экспертных оценок, в частности одна из 

его модификаций − метод предпочтений, где 

m экспертов: Э1, Э2, ..., Эm оценивают n вари-

антов предпочтений: Z1, Z2, ..., Zn. Каждый экс-

перт проводит оценку вариантов, пользуясь 

числами натурального ряда. Наиболее важ-

ному варианту присваивается 1, менее важ-

ному 2 и т. д. Полученные экспертные оценки 

позволяют заполнить матрицу предпочтений и 

рассчитать суммарные оценки предпочтений 

по каждому варианту. Затем суммарные 

оценки нормируются и полученные резуль-

таты визуализируют веса вариантов предпо-

чтений.  
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Рис. 4. Выявление частотности личного использования студентами цифровых 

 платформ и сервисов в учебном процессе 

Fig. 4. Identifying the frequency of personal use of digital platforms and services  

by students in the educational process 

 

 

В рамках исследования в качестве экс-

пертов были привлечены студенты и профес-

сорско-преподавательский состав (ППС): 

Э1 − преподаватели блока дисциплин 

«Математика и информатика»; 

Э2 − преподаватели блока дисциплин 

«Экономика и финансы»; 

Э3 − преподаватели социально-гумани-

тарных дисциплин; 

Э4 − студенты 4 курса; 

Э5 − студенты 3 курса; 

Э6 − студенты 2 курса; 

Э7 − студенты 1 курса. 

Респондентам было предложено оценить 

уровень влияния цифровых ресурсов и техно-

логий на динамику развития блоков управлен-

ческих компетенций, где  

Z1 − коммуникативный блок; 

Z2 − содержательный блок; 

Z3 − технологический блок; 

Z4 − организационный блок. 

Экспертиза проводилась в форме опроса, 

результаты которого представлены с помо-

щью матрицы предпочтений (табл. 2). 
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Таблица 2 

Исходная матрица предпочтений 

Table 2 

Initial preference matrix 

Эj\Zi Z1 Z2 Z3 Z4 

Э1 2 3 1 4 

Э2 3 2 1 4 

Э3 1 4 2 3 

Э4 2 4 1 3 

Э5 3 2 1 4 

Э6 1 2 3 4 

Э7 1 4 2 3 

 

 

С целью удобства ранжирования значи-

мости компонентного состава модели управ-

ленческих компетенций модифицируем ис-

ходную матрицу предпочтений: 

 

 kji
 = n – kji (1 < j < m; 1 < i < n). 

 

Обработка модифицированной матрицы 

предпочтений (табл. 3) позволяет найти веса 

вариантов выбора, характеризующие их отно-

сительную важность. Для этого определяем 

цену каждого предпочтения (складываем по 

столбцам) и получаем суммарные оценки 

предпочтений: 

 

К1 = 15; К2 = 7; К3 = 17; К4 = 3. 

 

Нормируем оценки и получаем веса ва-

риантов предпочтений: 

 

V1 = 15/42 = 0,357; V2 = 0,167; V3 = 0,405; 

V4 = 0,071. 

Сумма всех Vi = 1, значит, веса вариан-

тов найдены верно. Получаем следующий по-

рядок ранжирования уровня влияния цифро-

вых технологий на развитие компонентов мо-

дели управленческих компетенций преподава-

теля: Z3, Z1, Z2, Z4 (технологический, коммуни-

кативный, содержательный и организацион-

ный компоненты).  

Полученные результаты показали, что 

эксперты достаточно высоко оценили техно-

логический и коммуникативный компоненты 

в составе модели управленческих компетен-

ций с позиций цифровых перспектив. Владе-

ние современными педагогическими техноло-

гиями, в том числе цифровыми, и умение ре-

шать коммуникативные задачи с использова-

нием лидерских качеств, форм командного со-

трудничества представляются и преподавате-

лям, и студентам важными элементами обра-

зовательного процесса. 

 

 

 

 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2025. Том 15. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today   Все права защищены 
 

149 

Таблица 3 

Модифицированная матрица предпочтений 

Table 3 

Modified рreference мatrix 

Эj\Zi Z1 Z2 Z3 Z4 

Э1 2 1 3 0 

Э2 1 2 3 0 

Э3 3 0 2 1 

Э4 2 0 3 1 

Э5 1 2 3 0 

Э6 3 2 1 0 

Э7 3 0 2 1 

 

С целью выявления специфики управ-

ленческих компетенций преподавателя эконо-

мического вуза, их взаимосвязи с цифровым 

форматом коммуникационного взаимодей-

ствия использовался метод ассоциативно-

лингвистического анализа. В роли респонден-

тов были привлечены представители ППС. 

Участникам эксперимента предложили зафик-

сировать до трех персональных ассоциаций с 

категорией «управленческие компетенции». 

Результаты эксперимента представлены с по-

мощью облака ассоциаций, составленного в 

соответствии с частотой упоминания респон-

дентами. Визуализация ассоциативных связей 

выполнена с использованием сервиса Wordʼs 

Cloud (рис. 5). 

 

Рис. 5. Визуализация ассоциативных связей респондентов относительно термина 

 «управленческие компетенции» с использованием сервиса Wordʼs Cloud 

Fig. 5. Visualization of respondentsʼ associative links regarding the term 

 “management competencies” using the Wordʼs Cloud service 
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Проанализируем выбор респондентами 

ассоциаций к понятию «управленческие ком-

петенции» (рис. 5). Очевидно, что среди них 

явно преобладают термины: коммуникации, 

интерактивность, сотрудничество, что обнару-

живает ассоциативную связь между поняти-

ями «коммуникация» и «интерактивность» и 

указывает на понимание сути управленческих 

компетенций в цифровой среде. Близко по ча-

стотности выбора к вышеназванным ассоциа-

циям находятся «инновации» и «будущее». 

Это позволяет говорить о том, что участники 

опроса видят прогрессивность, перспектив-

ность, необходимость развития управленче-

ских компетенций. Ассоциации «мотивация», 

«лидерство», «управление временем», «при-

нятие решений» находятся в средней части 

выбора и визуализируют связь управленче-

ских компетенций со способностью прини-

мать решения, быть организатором, уметь мо-

тивировать и брать ответственность на себя. 

Привлекают внимание ассоциации (интернет, 

искусственный интеллект, социальные сети), 

обнаруживающие тесную связь результатов 

идентификации респондентами категории 

«управленческие компетенции» с общими 

тенденциями цифровизации. На периферии 

облака по воле респондентов оказались «кон-

фликтология», «адаптивность», «угрозы». 

Указанные варианты ответов не составляют 

большинства, но требуют проведения допол-

нительных исследований по выявлению стрес-

согенных факторов и, возможно, разработки 

практических рекомендаций по их минимиза-

ции. 

Принимая во внимание визуализирован-

ные ассоциативные связи, следует отметить 

тесную связь результатов идентификации ре-

спондентами категории «управленческие ком-

петенции» с общими тенденциями цифровиза-

ции в целом и системы образования в частно-

сти. 

Подведем итог. В современных дина-

мично изменяющихся условиях содержание и 

уровень управленческих компетенций препо-

давателя вуза постоянно корректируются. При 

этом навыки владения цифровыми технологи-

ями определяют условия повышения качества 

интерактивного взаимодействия в различных 

информационных средах, что, в свою очередь, 

способствует установлению контакта, про-

гнозу поведения и целенаправленному движе-

нию субъектов образовательного процесса к 

результату. 

Полученные результаты исследования 

подтверждают справедливость принципа Па-

рето в части согласованности содержания 

управленческих компетенций с цифровым 

форматом социально-экономических отноше-

ний: 20 % компонентного состава управленче-

ских компетенций преподавателя составляют 

навыки владения цифровыми технологиями, 

сформированность которых гарантирует 80 % 

образовательного результата с позиций эф-

фективной коммуникации в различных ин-

формационных средах. 

 

Заключение 

Результаты анализа проблемы исследо-

вания позволили выделить компонентный со-

став модели управленческих компетенций 

преподавателя в системе высшего экономиче-

ского образования с позиций ранжирования 

уровня влияния цифровых ресурсов:  

– технологический блок (владение со-

временными педагогическими технологиями, 

в том числе цифровыми, для решения задач в 

рамках образовательного процесса и предмет-

ной области); 

– коммуникативный блок (владение при-

емами межличностной коммуникации, ко-

мандного сотрудничества, умением решать 

междисциплинарные коммуникативные за-

дачи с использованием лидерских качеств в 
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контексте цифровой специфики взаимодей-

ствия); 

– содержательный блок (владение прие-

мами познавательной деятельности, умением 

управлять информацией, а также интегриро-

вать знания в различных информационных 

средах); 

– организационный блок (владение при-

емами планирования, организации и монито-

ринга учебной деятельности, а также способ-

ностью мотивировать участников образова-

тельного процесса с учетом когнитивной пере-

груженности в условиях современной «цифро-

вой» реальности). 

Содержание представленных компонен-

тов демонстрирует важность цифровой специ-

фики современного коммуникационного зна-

ния для эффективной координации деятельно-

сти участников образовательного процесса, в 

том числе повышения уровня интерактивного 

взаимодействия.  

Результаты эмпирической части иссле-

дования позволили выявить направления раз-

вития модели управленческих компетенций 

преподавателя экономического вуза в цифро-

вую эпоху: 

– повышение интерактивных характери-

стик коммуникационного взаимодействия; 

– возможность интеграции знаний в раз-

личных информационных средах; 

– рост мотивации студентов, несмотря на 

когнитивную перегруженность «цифровой» 

реальности. 

Анализ результатов исследования позво-

ляет сделать вывод о высоком потенциале 

цифровых ресурсов и технологий для совер-

шенствования модели управленческих компе-

тенций преподавателя в цифровую эпоху. 
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Abstract 

Introduction. The article is devoted to the problem of improving the communicative educational 

environment from the standpoint of adapting the higher education system to the digital format. The 

purpose of this work is to identify the directions for the development of the model of managerial 

competencies for economics university academic staff in the context of the digital transformation of 

education. 

Materials and Methods. The methodological basis of the work is the Pareto rule (2080), 

which allows to assess the potential of digital resources and technologies for improving the model 

of managerial competencies of a university teacher in the digital age. The study uses methods of 

expert assessment, associative-linguistic analysis, as well as a sociological survey of students and 

teachers of economics faculties at the Financial University under the Government of the Russian 

Federation, Saratov National Research State University named after N. G. Chernyshevsky in order 

to assess the digital specificity significance for the communicative interaction of stakeholders in 

education. 

Results. Based on the theoretical analysis of the research problem, the component composition 

of the model of managerial competencies of academic staff in the system of higher economics education 

has been identified, including communicative, substantive, technological and organizational units. The 

content of the components within the model demonstrates the importance of the digital specificity of 

modern communication knowledge for effective coordination of stakeholders’ activities in the 

educational process, including increasing the level of interaction. The use of the expert assessment 

method made it possible to rank the level of influence of digital technologies on the dynamics of the  
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development of the components within the model of managerial competencies. Associative-linguistic 

analysis reveals the close connection between the results of the respondents’ identification of the 

‘management competencies’ category with general trends in digitalization. The results obtained confirm 

the validity of the Pareto principle in terms of the consistency of the content of managerial competencies 

with the digital format of socio-economic relations: 20 % of the component composition of the university 

teacher’s managerial competencies are skills in digital technologies, the formation of which guarantees 

80 % of the educational outcomes from the standpoint of effective communication in various information 

environments. 

Conclusions. The study concludes that digital resources and technologies have a high potential 

for developing a model of teachers’ management competencies in terms of improving the interactive 

characteristics of communication, the possibility of integrating knowledge in various information 

environments, as well as increasing students’ motivation, despite the cognitive overload of the ‘digital’ 

reality. 

Keywords  

Higher economics education; Effective communication; Collective activity; Management 

competencies; Model of managerial competencies of a teacher; Digitalization of education; Digital 

technologies; Interactive learning; Artificial intelligence; Expert assessment method. 
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Оценка степени сформированности ценностей студенческой молодежи  

на основе показателей глазодвигательной активности 
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Проблема и цель. Основная научная проблема статьи заключается в необходимости раз-

работки и совершенствования методов оценки степени сформированности ценностей студен-

ческой молодежи с использованием показателей глазодвигательной активности. Это позволит 

повысить точность диагностики ценностных ориентаций и их влияния на профессиональное 

развитие в условиях современных образовательных требований. 

Цель исследования – определить возможности применения метода окулографии (айтре-

кинга) для оценки степени сформированности ценностей у студенческой молодежи на основе 

анализа показателей глазодвигательной активности.  

Методология. Методология исследования основана на комплексном подходе к изучению 

ценностных ориентиров студенческой молодежи и включает два основных метода: лингвисти-

ческое анкетирование и метод окулографии. 

Результаты. Используя данные лингвистической анкеты, авторы выявили две группы ре-

спондентов – с сформированными и несформированными ценностями. Участники с разной сте-

пенью сформированности ценностей продемонстрировали различные стратегии решения ди-

лемм. Посредством применения метода окулографии авторы идентифицировали особенности 

глазодвигательных паттернов в зависимости от степени сформированности ценностей. Выяв-

лены статистически значимые различия в восприятии ценностей для трех дилемм (Родитель-

ство/Гражданство, Работа/Отдых, Физическое благополучие / Спорт): респонденты с не-

сформированными ценностями тратили больше времени на чтение текста дилеммы.  

Тем не менее отсутствие значимых различий в целом, а также разнообразие поведенче-

ских моделей у лиц с несформированными ценностями в условиях сложных моральных выборов 
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свидетельствуют о том, что перспективы применения технологии айтрекинга в подобных ис-

следованиях требуют дальнейшего обсуждения. 

Заключение. В ходе исследования в целом не было подтверждено наличие значимых раз-

личий в параметрах визуального восприятия между испытуемыми со сформированными и не-

сформированными ценностями, однако обнаружены статистически значимые различия по от-

дельным признакам, например, количеству и продолжительности фиксаций при принятии ре-

шений. Применение метода окулографии для оценки степени сформированности ценностей 

требует комплексного подхода, включающего качественный анализ лингвистической анкеты 

или интервью. 

Ключевые слова: студенческая молодежь; ценностные ориентиры; окулография; лингви-

стическое анкетирование; визуальное восприятие; сформированность ценностей; когнитивная 

обработка. 

 

 

Постановка проблемы 

В социогуманитарных науках отмеча-

ется растущий интерес к исследованию цен-

ностных ориентиров 1  и потребностей моло-

дежи как в российском, так и международном 

научном сообществе [1–5]. В настоящее время 

остро встает вопрос о необходимости изуче-

ния ценностно-смысловых ориентаций у раз-

ных социальных групп в связи с кардиналь-

ными трансформациями общества. Особый 

интерес представляет изучение ценностей сту-

денческой молодежи, поскольку именно они 

являются активной частью общества, форми-

рующей будущие тенденции. Исследования 

последних лет показывают, что ценностные 

приоритеты молодежи существенно отлича-

ются от приоритетов старших поколений [1; 

6]. Ускоряющиеся темпы цифровизации и вир-

туализации общества приводят к неизбежным 

преобразованиям жизненной среды и каче-

ственным изменениям в ценностных ориента-

циях молодых людей. 

 
1  Ценностные ориентации современной молодежи. 

Аналитический обзор результатов международных и 

российских исследований // Циркон. – 2021. – 60 с. 

URL: 

https://www.zircon.ru/upload/iblock/aab/tsennostnye-

orientatsii-sovremennoy-molodezhi-analiticheskiy-

obzor.pdf    

Понимание ценностей молодежи помо-

гает адаптироваться к глобализационным и 

технологическим изменениям, а также учиты-

вать социальные различия при разработке об-

разовательных программ. На значимость изу-

чения ценностей в контексте высшего образо-

вания указывает ряд исследователей, отмечая 

необходимость интеграции ценностного под-

хода в высшее образование для формирования 

целостной личности студента и его успешной 

адаптации в обществе. Например, кросс-куль-

турное исследование P. Alaminos-Fernandez с 

коллегами выявило, что структура ценностей 

в 40 европейских обществах тесно связана с 

политической идеологией и социально-эконо-

мическими условиями, что подтверждает 

необходимость адаптации образовательных 

стратегий к региональным особенностям2. Ра-

боты [7; 8] демонстрируют, что базовые цен-

ностные паттерны формируются уже в детстве 

и сохраняют универсальные черты, что под-

2  Alaminos-Fernandez P., Alaminos Fernandez A., Ala-

minos A. Schwartz: The Value Structure in Forty Euro-

pean Societies. An exploratory approach based on Sha-

lom Schwartz's theory // Obets Open Science: University 

of Alicante. – 2023. – P. 1–120. DOI: 

http://doi.org/10.13140/RG.2.2.19517.03046  
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черкивает важность преемственности в обра-

зовании. Например, адаптированный опрос-

ник PBVS-C позволяет оценивать ценности у 

детей 8–12 лет, что может быть использовано 

для прогнозирования их образовательных по-

требностей в будущем3. Такие данные помо-

гают вузам создавать программы, учитываю-

щие не только актуальные, но и глубинные 

ценностные установки студентов. 

Метаанализ S. Schwartz и A. Bardi [9] 

подтверждает, что ценности самореализации 

(автономия, достижения) сильнее связаны с 

удовлетворенностью жизнью, чем консерва-

тивные ценности, что указывает на необходи-

мость внедрения в высшее образование прак-

тик, направленных на развитие личностного 

потенциала; это особенно важно в эпоху циф-

ровизации, где гибкость и креативность стано-

вятся ключевыми компетенциями [9]. 

Исследования в области нейронаук [10; 

11; 12] дополняют эту картину, раскрывая 

нейробиологические механизмы культурно-

обусловленного поведения. Например, S. Han 

и G. Northoff [9] продемонстрировали, что у 

представителей индивидуалистских культур 

активируются иные зоны мозга (медиальная 

префронтальная кора) при саморефлексии, 

чем у коллективистов [9]. Работа D. L. Ames и 

S. T. Fiske [10] акцентирует роль культурных 

норм в формировании нейронных реакций на 

социальные дилеммы, что объясняет, почему 

единые образовательные стандарты могут 

быть неэффективны в мультикультурной 

среде [10]. Обзор Joan Y. Chiao с коллегами 

[11] демонстрирует, как ценности кодируются 

на уровне нейронных сетей [11]. Авторы под-

черкивают, что такие механизмы могут быть 

 
3 Schwartz S., Bardi A. Personal Values and Life Satisfac-

tion: A Meta-Analysis // Psychological Bulletin. – 2016. 
4  Alaminos-Fernandez P., Alaminos Fernandez A., Ala-

minos A. Schwartz: The Value Structure in Forty Euro-

использованы для разработки образователь-

ных методик, учитывающих не только куль-

турный бэкграунд, но и индивидуальные 

нейрокогнитивные профили студентов. 

Особое внимание исследователей при-

влекает процесс формирования ценностей. 

Ученые указывают на сложность данного про-

цесса, который зависит от множества внутрен-

них и внешних факторов: социально-полити-

ческой и социально-экономической обста-

новки4, личностных свойств и особенностей 

[7; 8], удовлетворенности жизнью.  

Однако формирование ценностей может 

происходить спонтанно, без глубокого осмыс-

ления их истинной важности. В таком случае 

человек может следовать поверхностным или 

навязанным извне ценностям, которые не со-

ответствуют его реальным убеждениям и по-

требностям. Это вызывает внутренний кон-

фликт и отсутствие четких жизненных ориен-

тиров, что усложняет принятие важных реше-

ний и достижение личных целей [12]. 

В то же время в науке нет единого обще-

принятого метода измерения степени сформи-

рованности ценности. Большинство исследо-

вателей традиционно используют шкалы оце-

нок, ранжирование ценностей и семантиче-

ский дифференциал, однако эти методы 

имеют ограничения в определении степени 

сформированности этих ценностей [13]. Они 

помогают оценивать предпочтения, но не рас-

крывают причин этих предпочтений и глу-

бины осознания ценностей и игнорируют кон-

текстуальность и изменчивость мнений [12]. 

Кроме того, люди могут давать социально 

ожидаемые ответы, скрывая реальные убежде-

ния, поэтому для точного определения сте-

pean Societies. An exploratory approach based on Sha-

lom Schwartz's theory // Obets Open Science: University 

of Alicante. – 2023. – P. 1–120. DOI: 

http://doi.org/10.13140/RG.2.2.19517.03046 
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пени сформированности ценностей необхо-

димы дополнительные методы, например, 

нейрофизиологические измерения [14].  

Ряд работ посвящен изучению особенно-

стей процессов самоопределения, самоиден-

тичности представителей различных культур. 

В результате экспериментальных исследова-

ний выявлено, что у представителей индиви-

дуалистской культуры (США) мысли о себе 

сопровождались большей активацией меди-

альной префронтальной коры, чем мысли о 

других людях, включая близких родственни-

ков [15; 16]. У представителей же коллекти-

вистской культуры (Китай) одна и та же об-

ласть медиальной префронтальной коры оди-

наково активировалась при мыслях о себе и 

своей матери [16].  

Достаточно разработанными являются 

исследования, посвященные изучению разли-

чий в работе мозга, обусловленных культур-

ным опытом человека и влиянием отдельных 

культурных факторов [17–22]. Так, исследова-

ния российской культуры показали, что в по-

следние десятилетия у большинства россий-

ского городского населения наблюдается рост 

индивидуалистических настроений, касаю-

щихся самоопределения личности, хотя в не-

которых районах сохраняется традиционное 

преобладание коллективизма [22; 23; 24]. 

Отдельно отметим исследования, посвя-

щенные изучению нейронных механизмов 

принятия решений, основанных на ценностях. 

Используя эксперимент по функциональной 

визуализации мозга в рамках игры Lottery 

Choice [25], были изучены ассоциации между 

личными ценностями гедонизма и безопасно-

сти (на основе опросника ценностей Шварца) 

 
5 Monahhova E., Klucharev V. A., Shestakova A. N., Moi-

seeva V. V., Kuskova O.E. Neurocognitive processing of 

attitude-consistent and attitude-inconsistent deepfakes: 

N400 study. // Психология познания: сборник матери-

алов Всероссийской научной конференции памяти 

и субъективной нейрокогнитивной обработ-

кой вероятности и величины вознаграждения 

и потерь, объективно закодированных в сти-

мулах [25]. Гедонистически настроенные ре-

спонденты принимали больше проигрышных 

ставок и демонстрировали повышенную реак-

цию правой дорсолатеральной префронталь-

ной области, стриатума и левой теменной об-

ласти при увеличении вероятности проиг-

рыша. Испытуемые, для которых приоритетом 

является безопасность, отвергали больше ста-

вок и демонстрировали снижение реакций 

правой нижней лобной области и миндалины 

при увеличении величины ставки, но увеличе-

ние реакций прекунеуса при высокой вели-

чине вероятности выигрыша. Эти результаты 

свидетельствуют о различной нейронной во-

влеченности систем мозга, участвующих в об-

работке вознаграждений и аффектов, а также в 

когнитивном контроле, который определяет, 

как индивидуальные различия в личной цен-

ности получения вознаграждений или сохра-

нения статус-кво модулируют решения, осно-

ванные на ценностях. 

Анализ работ последних лет демонстри-

рует интерес исследователей к изучению вос-

приятия разного типа контента, представлен-

ного в социальных сетях. Так, был проведен 

анализ электрофизиологической реакции 

мозга (нейрофизиологический коррелят, пред-

ставленный компонентом N400) на проявле-

ние дипфейков (deepfake) и влияние конгру-

энтности или неконгруэнтности внутренних 

установок и степени аналитического мышле-

ния на уровень доверия к дипфейкам5.  

Дж. С. Брунера. Ярославль. – 2023. – С. 218–221. 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53739325&pff=1    
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В меньшей степени для исследования 

ценностей используется технология айтре-

кинга – отслеживания взгляда. С использова-

нием метода айтрекинга было изучено воспри-

ятие креолизованных текстов деструктивной 

направленности в сети Интернет6. В данной 

работе7 К. В. Злоказовым с коллегами исполь-

зовались следующие показатели, характеризу-

ющие процесс восприятия изображений: ча-

стота и продолжительность морганий, дли-

тельность фиксации взгляда на элементах 

изображения, движения взгляда по изображе-

нию (саккады), изменение диаметра зрачка. 

Выявлено, что при кратковременном зритель-

ном восприятии креолизованных текстов де-

структивной направленности существует раз-

личная перцептивная активность реципиен-

тов. Установлено, что разновидности объек-

тов, претерпевающих деструктивное воздей-

ствие, вызывают дифференцированные глазо-

двигательные реакции аудитории. Так, вос-

приятие интраперсональных объектов, т. е. об-

разов, ассоциирующихся с телом, здоровьем и 

жизнью субъекта, характеризуется стремле-

нием удерживать зрительный контакт, что 

проявляется в уменьшении продолжительно-

сти фазы «закрытых глаз» при моргании. Вос-

приятие метаперсональных объектов, включа-

ющих образы общественных институтов 

 
6 Злоказов К. В., Ломтатидзе О. В., Булатова Э. В. Зри-

тельные характеристики восприятия креолизованных 

текстов деструктивной направленности // Известия 

Уральского федерального университета. Серия 1, 

Проблемы образования, науки и культуры. – 2016. – 

№ 1. – С. 92–101. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=25922167  
7 Там же. 
8 Злоказов К. В., Ломтатидзе О. В., Булатова Э. В. Зри-

тельные характеристики восприятия креолизованных 

текстов деструктивной направленности // Известия 

Уральского федерального университета. Серия 1, 

Проблемы образования, науки и культуры. – 2016. – 

№ 1. – С. 92–101. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=25922167 

(например, общественный порядок, право-

охранительные органы, государство), сопро-

вождается продолжительными фиксациями 

взгляда испытуемых на элементах изображе-

ний, что свидетельствует о когнитивных уси-

лиях зрителя, направленных на детализацию 

воспринимаемой информации, стремлении 

более полно и точно понять смысл происходя-

щего8. 

Анализ исследований ценностей с ис-

пользованием методов нейронауки продемон-

стрировал, что несмотря на наличие публика-

ций, в которых подчеркивается эффектив-

ность использования айтрекинга для решения 

данного вопроса9, из-за сложной технической 

реализации этот метод редко применяется в 

экспериментальной психологии 10 . В то же 

время он может дать расширенную оценку со-

стояния испытуемого при решении опреде-

ленных задач, связанных с ценностными 

утверждениями и стимулами11. 

Таким образом, проблема заключается в 

разработке комплексного подхода, сочетаю-

щего традиционные психологические методы 

с данными нейрофизиологических и психофи-

зиологических исследований, чтобы преодо-

леть ограничения субъективных оценок и по-

лучить объективные критерии степени сфор-

мированности ценностей. 

9  Хрисанфова Л. А. Структурные особенности муж-

ского и женского лица во взаимосвязи с индивиду-

ально-психологическими особенностями человека // 

Современная экспериментальная психология: в 2 т. / 

под ред. В. А. Барабанщикова. – М.: Изд-во «Инсти-

тут психологии РАН», 2011. – Т. 2. – С. 461–473. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26252289  
10 Барабанщиков В. А. Окуломоторная активность че-

ловека как предмет и метод психологического иссле-

дования // Айтрекинг в психологической науке и 

практике / Отв. ред. В. А. Барабанщиков. – М.: 

Когито-Центр, 2015. – С. 15–34. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53790592  
11 Грегори Р. Л. Глаз и мозг: Психология зрительного 

восприятия. – М.: Прогресс, 1970. – 280 с. 
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Целью настоящей статьи является опре-

деление возможности применения метода оку-

лографии (айтрекинга) для оценки степени 

сформированности ценностей у студенческой 

молодежи на основе анализа показателей гла-

зодвигательной активности.   

 

Методология исследования 

Методология исследования, результаты 

которого представлены в статье, основана на 

комплексном подходе к изучению ценностных 

ориентиров студенческой молодежи.  

Гипотеза исследования сформулирована 

следующим образом: существуют различия в 

параметрах визуального восприятия (скорость 

чтения, скорость ответа, количество фикса-

ций, продолжительность нахождения в зоне 

интереса, перезаходы), измеренных с помо-

щью айтрекинга, между группами участников, 

различающимися по степени сформированно-

сти определенной ценности.  

Для анализа когнитивной обработки 

ценностно-смысловых стимулов применялся 

метод окулографии, позволяющий регистри-

ровать движения глаз испытуемых в режиме 

реального времени.  

Анализировались следующие окулогра-

фические показатели: 

– скорость чтения; 

– скорость ответа на стимул; 

– количество фиксаций взгляда; 

– продолжительность нахождения в зо-

нах интереса AOI и количество повторных по-

сещений. 

В настоящем исследовании использо-

вался видеоокулографический модуль 

NTrend-ET500. 

Помимо этого, в исследовании использо-

вался метод лингвистического анкетирования, 

который дополнил окулографические данные. 

Анкета включала как закрытые (для валида-

ции данных эксперимента), так и открытые во-

просы, направленные на выявление факторов, 

определяющих выбор респондентов между 

конкурирующими в контексте эксперимента 

ценностями. Открытые вопросы позволили по-

лучить качественную информацию о мотивах 

выбора той или иной ценности. Участникам 

предлагалось детально описать свои мысли и 

чувства, сопровождающие процесс принятия 

решения, и аргументировать свой выбор.  

Степень сформированности определя-

ется на основе лингвистического анализа отве-

тов на развернутую анкету. Участники были 

разделены на две группы на основе анализа ре-

чевых высказываний в анкете, где испытуе-

мые аргументировали свой выбор для каждой 

из дилемм. 

Для анализа окулографических данных в 

настоящем исследовании применяются стати-

стические методы, позволяющие выявить зна-

чимые связи между степенью сформированно-

сти ценности и показателями движения глаз. 

К числу таких методов относятся тесты 

Манна  – Уитни (U-test) и Колмогорова – 

Смирнова (D-test).  

Исследование было проведено с уча-

стием 61 студента Томского государственного 

университета (12 мужчин и 49 женщин) в воз-

расте от 18 до 25 лет (M = 20 лет; 

SD  =  1,743 года). Испытуемые были студен-

тами 1–4 курсов бакалавриата и 1–2 курсов ма-

гистратуры разных специальностей. Данные 

были собраны в Центре когнитивных исследо-

ваний и нейронаук Томского государствен-

ного университета с апреля по август 2024 г.  

Стимульный материал представлял со-

бой серию ценностно-ориентированных ди-

лемм, предлагающих выбор между двумя цен-

ностями. Ценности для экспериментальных 

стимулов были выделены, исходя из предыду-

щих результатов исследований, и взяты из 

опросника Valued Living Questionnaire. Таким 
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образом, респондентам предъявлялись следу-

ющие ценности: 

1) Семейные взаимоотношения (помимо 
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2) Брак, романтические отношения, ин-

тимные (близкие) отношения; 

3) Родительство; 

4) Дружба / социальные отношения; 

5) Работа; 

6) Образование/обучение; 

7) Отдых/досуг; 

8) Духовность/религиозность; 

9) Гражданство (гражданская позиция) / 

общественная жизнь; 

10) Физическое благополучие; 

11) Спорт; 

12) Профессиональная самореализация. 

В рамках эксперимента испытуемым 

предъявлялось шесть дилемм, каждая из кото-

рых требовала выбора между двумя конкури-

рующими ценностями. Такой формат предъяв-

ления стимула позволил оценить предпочте-

ния участников в условиях ограниченного вы-

бора и ценностного конфликта. 

 

Результаты исследования 

Качественный анализ лингвистической 

анкеты. При анализе данных лингвистической 

анкеты использовался качественный анализ по-

лученных развернутых ответов испытуемых, 

содержащих их аргументацию относительно 

выбора той или иной ценности. Это позволило 

разделить респондентов на две группы по сте-

пени сформированности каждой ценности. 

Вопрос звучал следующим образом: 

«В пользу чего был сделан Ваш выбор и по-

чему? Аргументируйте свой ответ». Первая 

часть вопроса позволила валидизировать дан-

ные эксперимента, вторая часть – получить 

развернутый ответ.  

Ответы респондентов со сформирован-

ной ценностью содержали отсылки к отре-

флексированному личному опыту («Я точно 

знаю, что могу положиться на своих друзей», 

«Однажды я столкнулась с такой ситуацией и 

уже приняла это решение»), эмоциональную 

окраску речевых высказываний относительно 

ценности (риторические вопросы «Зачем 

находиться в отношениях, где тебе ставят уль-

тиматумы?», «Зачем заниматься тем, что не 

нравится?», фразеологизмы «Работа на износ 

не стоит отпуска мечты», «Друзья приходят и 

уходят, а с партнером я встречу старость», 

«Если работать на убой, то от здоровья ничего 

не останется»), сравнительные обороты, где 

противопоставлялись ценности («Это лучше, 

чем вредить физическому здоровью», «Лучше 

иметь четкие условия труда, чем бросаться в 

неизвестность», «Лучше я поменяю свое окру-

жение»). В эту группу также попали респон-

денты, которые описывали свои качества («Я 

трудоголик», «Я религиозна», «Я люблю свою 

страну и хочу детей»). 

Респонденты, которые демонстрировали 

несформированность ценности, отмечали в 

своих ответах избегание аргументации и по-

пытки изменить условия дилеммы («Я просто 

возьму ребенка из детдома», «Я возьму прием-

ного ребенка, которого смогу полюбить и при-

нять и дать ему всю свою любовь и заботу», 

«Я продолжу заниматься любимым видом 

спорта, но значительно уменьшу нагрузку», 

«Я солгу партнеру, но продолжу втайне при-

держиваться своей религии»), отказ от аргу-

ментации («Я не могу сделать этот выбор», 

«Этот выбор слишком сложен для меня», «Это 

сложная ситуация»), а также рассуждения о 

будущем («Сейчас я не хочу детей, но допус-

каю, что в будущем это станет для меня прио-

ритетным»). 
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Таким образом, для каждой дилеммы 

было сформировано по две группы респонден-

тов, в которые вошли испытуемые со сформиро-

ванными и несформированными ценностями. 

Формирование наборов данных. Для 

каждой ценности была сформирована пара 

наборов данных: респонденты, для которых 

соответствующая ценность считается сформи-

рованной, и те, для которых – не сформиро-

ванной. Включенные в рассмотрение при-

знаки перечислены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

Кодирование наборов данных и их единицы измерения 

Table 1 

Data sets coding and units of measurement 

Кодовое 

обозначение 

признака 

Сущность признака 
Ед. 

изм. 

len_Д Продолжительность чтения текста дилеммы с 

len_В Продолжительность принятия решения при выборе между альтернативами с 

A1_ПЗ Повторные заходы (возвраты) взгляда на поле текста Альтернативы 1 раз 

A2_ПЗ Повторные заходы (возвраты) взгляда на поле текста Альтернативы 2 раз 

A1_КФ Количество фиксаций взгляда на поле текста Альтернативы 1 раз 

A2_КФ Количество фиксаций взгляда на поле текста Альтернативы 2 раз 

A1_Пр Продолжительность нахождения взгляда на поле текста Альтернативы 1 мс 

A2_Пр Продолжительность нахождения взгляда на поле текста Альтернативы 2 мс 

 

 

Характеристики групп. Все признаки 

являются количественными. После фильтра-

ции данных наборы характеризуются следую-

щими количественными показателями (по ко-

личеству вошедших в их состав объектов, т.е. 

респондентов), представленными в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Распределение испытуемых по степени сформированности ценности для каждой из дилемм 

Table 2 

Distribution of subjects by degree of value formation for each dilemma 

Номер 

дилемм

ы 

Всего респондентов в наборе 

По сформированности ценности 

Сформирована Не сформирована 

№ 1 45 28 17 

№ 2 39 24 15 

№ 3 35 24 11 

№ 4 39 30 9 

№ 5 39 26 13 

№ 6 43 31 12 
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Статистический анализ. Для каждого 

из признаков было проведено попарное срав-

нение выборок. Использованы непараметри-

ческие критерии Манна – Уитни (U-стати-

стика) и Колмогорова – Смирнова (D-стати-

стика). 

В таблице 3 представлен пример полу-

ченных результатов для Дилеммы № 1: значе-

ния критериев и вероятностей для всех при-

знаков соответствующей пары выборок. По-

добные результаты получены для всех рас-

сматриваемых дилемм. 

 

Таблица 3 

Результаты статистического анализа признаков для Дилеммы № 1 (U-статистика; D-статистика) 

Table 3 

Statistical analysis results for Dilemma #1 (U-test; D-test) 

 

Признак 
Тест Манна – Уитни Тест Колмогорова – Смирнова 

U-статистика p Значимость D-статистика p Значимость 

len_Д 226.5 0.7964 – 0.145 0.9463 – 

len_В 251.0 0.7691 – 0.2059 0.6735 – 

A1_ПЗ 239.5 0.9805 – 0.0924 0.9997 – 

A2_ПЗ 214.5 0.5772 – 0.1933 0.742 – 

A1_КФ 233.0 0.9157 – 0.1744 0.8374 – 

A2_КФ 205.5 0.4528 – 0.2185 0.6038 – 

A1_Пр 237.0 0.9907 – 0.2311 0.5324 – 

A2_Пр 231.0 0.8791 – 0.229 0.5476 – 

 

 

 

Только в одном случае (Дилемма 3, при-

знак А1_КФ, т. е. количество фиксаций 

взгляда на поле текста Альтернативы 

1) наблюдается статистически значимое раз-

личие на уровне отдельного признака: U-ста-

тистика = 191,5, p-значение = 0,0353. Медианы 

(ст. откл.): 11,5 (5,87) для группы со сформи-

рованной ценностью и 8,0 (4,21) для группы с 

несформированной (рис.). Результаты демон-

стрируют, что для Дилеммы 3, в которой 

столкнулись ценности Родительства и Граж-

данства, количество фиксаций во время при-

нятия решений у группы респондентов со 

сформированными ценностями было значи-

тельно выше, чем у группы с несформирован-

ными ценностями, что противоречит постав-

ленной в данном исследовании гипотезе. 
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Рис. Результаты сравнительного анализа количества фиксаций для Дилеммы № 3 

Fig. Comparative results of the number of fixations for Dilemma no. 3 

 

 

С учетом того, что в абсолютном боль-

шинстве сравнений по отдельным признакам 

оба теста показывают, что различия незна-

чимы, сделаны следующие выводы: 

1) влияние рассматриваемого фактора на 

рассматриваемые переменные находится 

ниже уровня значимости или случайно; 

2) выборки имеют схожие распределе-

ния и центральные тенденции. 

Таким образом, у нас нет достаточных 

оснований для отклонения H0-гипотезы: по 

всей видимости, в исследуемом наборе дан-

ных ни один признак по отдельности не под-

вержен значимому влиянию со стороны рас-

сматриваемого фактора (сформированность 

ценности).  

Далее, каждый из шести наборов дан-

ных, соответствующих исследуемым шести 

ценностно содержащим дилеммам, разбит в 

соответствии с выбором респондентов между 

предложенными альтернативами (А1 или А2 

для каждой дилеммы). Соотношение объектов 

(респондентов) в полученных наборах пред-

ставлено в таблице 4. 
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Таблица 4 

Распределение испытуемых по степени сформированности ценности  

для каждой из дилемм с учетом принятого решения 

Table 4 

Subjects' distribution according to the degree of value formation for each dilemma  

in view of the decision made 

Ценно

сть 

Всего 

респонден

тов в 

наборе 

Выбрана Альтернатива 1 Выбрана Альтернатива 2 

Всего Ценность 

сформирована 

Ценность не 

сформирована 

Всего Ценность 

сформирована 

Ценность не 

сформирована 

№ 1 45 10 5 5 35 23 12 

№ 2 39 20 13 7 19 11 8 

№ 3 35 19 16 3 16 8 8 

№ 4 39 21 15 6 18 15 3 

№ 5 39 24 17 7 15 9 6 

№ 6 43 24 17 7 19 14 5 

  

 

Было проведено попарное сравнение вы-

борок (для выбравших Альтернативу 1: цен-

ность сформирована / ценность не сформиро-

вана; аналогично для Альтернативы 2) по каж-

дому признаку с использованием непарамет-

рического критерия Манна – Уитни. Уровень 

значимости принят равным 0,05. В 6 случаях 

выявлены статистически значимые различия 

(табл. 5) 

 

Таблица 5 

Результаты попарного статистического анализа признаков для Дилеммы № 3 (U-статистика) 

Table 5 

Results of pairwise statistical analysis of attributes for Dilemma no. 3 (U-test) 

  Ценность Выбранная 

альтернатива 

Признак U-статистика P-значение 

№ 3 А1 len_В 44,0 0,0283 

№ 3 А1 А1_КФ 42,5 0,0426 

№ 3 А1 А1_Пр 44,0 0,0227 

№ 5 А1 А1_КФ 19,0 0,0101 

№ 5 А1 А1_Пр 18,0 0,0068 

№ 6 А2 len_Ц 9,0 0,0181 

 

 

В случае Дилеммы № 3 (только для 

группы выбравших Альтернативу 1, что соот-

ветствует выбору Гражданства) показатели 

количества фиксаций (А1_КФ) и продолжи-

тельности фиксации (А1_Пр) для подгруппы 

со сформированной ценностью (по результа-

там лингвистического анализа данных пост-

опроса) были значимо выше, чем для под-

группы с несформированной ценностью, и это 

же выразилось в продолжительности приня-

тия решения о выборе (len_B). Медианы (ст. 
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откл.) для всех признаков: len_B = 8,0 (3,45) и 

4,0 (0,58); А1_КФ = 12,0 (2,85) и 9,0 (1,53); 

А1_Пр = 2652,0 (571,45) и 1981,0 (303,4). 

С  учетом того, что у абсолютного большин-

ства подгруппы ценность сформирована, вы-

борки не сбалансированы (16 против 3). Веро-

ятно, что для трех респондентов с несформи-

рованной ценностью морально-этический во-

прос выбора в данной дилемме не является 

личностно значимым, что может распростра-

няться на обе представленные в ее рамках цен-

ности. 

В случае Дилеммы № 5 (также только 

для группы выбравших Альтернативу 1, соот-

ветствует ценности Отдыха) различия также 

выражены в количестве фиксаций и продол-

жительности фиксации взгляда на поле текста 

Альтернативы 1, но ситуация по подгруппам 

обратная: в обоих случаях показатели для «не-

сформированных» значимо выше, чем для 

«сформированных». Медианы (ст. откл.) для 

всех признаков: А1_КФ = 16,0 (3,99) и 23,0 

(9,96); А1_Пр = 3463,0 (1102,94) и 4647,0 

(1465,64). Предположительно, в данном слу-

чае дилемма представляла больший личност-

ный интерес для респондентов с несформиро-

ванной ценностью и (или) большую слож-

ность для них, в то же время, не будучи отре-

флексированной в достаточной степени для 

формирования определенной позиции. 

В случае Ценности № 6 (только для 

группы выбравших Альтернативу 2, соответ-

ствует Ценности Спорта) наиболее ярко раз-

личия проявились в признаке len_Д (продол-

жительность чтения текста ценностносодер-

жащей дилеммы). Медианы (ст. откл.): 24,5 

(8,36) и 36,0 (3,70). Любопытно, что в данном 

случае респонденты с несформированной цен-

ностью потратили в полтора раза больше вре-

мени на само прочтение текста с описанием 

ситуации, что дополнительно актуализирует 

роль лингвистического анализа в интерпрета-

ции данных окулографии и психофизиологии. 

Таким образом, в большинстве случаев 

внутригруппового анализа для респондентов, 

выбравших одну и ту же альтернативу, стати-

стически значимые различия были преимуще-

ственно сконцентрированы на поле текста 

Альтернативы 1. Этот факт может (по мень-

шей мере частично) объясняться тем, что в 

культуре социальной группы респондентов 

чтение осуществляется слева направо. По-

скольку текстовая зона Альтернативы 1 распо-

ложена на экране слева, тот или иной паттерн 

возвращения к ней (т. е. к уже известной ин-

формации) с более или менее продолжитель-

ной фиксацией после ознакомления со вторым 

вариантом ответа (справа) может свидетель-

ствовать об индивидуальном характере вос-

приятия дилеммы респондентом.  

В отдельных случаях различия между 

группами выражены в продолжительности 

принятия решения (само по себе это наблюде-

ние менее существенно, поскольку данный 

признак находится в прямой связи с продол-

жительностью фиксации и количеством фик-

саций на вариантах выбора), а также в продол-

жительности чтения самого текста дилеммы 

(зафиксировано расхождение в полтора раза). 

Последнее предполагает, в свою очередь, что 

у групп при этом задействованы различные 

паттерны считывания информации с экрана; 

для более подробной и обоснованной интер-

претации необходим дополнительный углуб-

ленный анализ чтения с опорой на данные оку-

лографа. 

 

Заключение 

Проведенное исследование было направ-

лено на изучение возможности применения 

метода окулографии (айтрекинга) для оценки 

степени сформированности ценностных ори-

ентаций у студенческой молодежи. В рамках 
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исследования был реализован комплексный 

подход, сочетающий традиционные психоло-

гические методы (лингвистическое анкетиро-

вание) с современными нейрофизиологиче-

скими технологиями (айтрекинг), что позво-

лило получить как качественные, так и коли-

чественные данные о процессах принятия ре-

шений в условиях ценностных дилемм. 

В ходе проведенного исследования не 

удалось подтвердить гипотезу о наличии раз-

личий в параметрах визуального восприятия 

между испытуемыми со сформированными и 

несформированными ценностями. По отдель-

ным признакам влияние фактора (сформиро-

ванность ценности) не проявляется, и распре-

деления значений признаков в обоих наборах 

схожи. В то же время были выявлены стати-

стически значимые различия на уровне от-

дельных признаков при сравнении выборок на 

уровне каждой выбранной альтернативы в 

рамках каждой ценности. Прежде всего, они 

выражены для количества и продолжительно-

сти фиксаций в принятии решений относи-

тельно отдельных дилемм.  

Результаты исследования демонстри-

руют, что для респондента с несформирован-

ной ценностью чаще характерен один из сле-

дующих паттернов поведения: сталкиваясь с 

дилеммой, испытуемый либо более тщательно 

взвешивает варианты, «примеряя» их на себя 

(больше фиксаций, дольше продолжитель-

ность), либо, если слабо вовлечен, движется 

дальше (возможно, ценность не отрефлекси-

рована, так как малозначима или вытеснена). 

Обнаружение паттернов, обусловленных ин-

дивидуально-психологическими особенно-

стями испытуемых, позволяет сделать вывод о 

том, что применение метода окулографии для 

определения степени сформированности цен-

ности не представляется возможным в отрыве 

от качественного анализа лингвистической ан-

кеты или полуструктурированного/глубин-

ного интервью, в котором испытуемые аргу-

ментируют свою точку зрения. Комплекс-

ность подхода в подобных исследованиях поз-

воляет определить особенности восприятия 

ценностносодержащих стимулов, а также вы-

явить взаимосвязи между ценностями и дру-

гими аспектами жизни людей. Поскольку цен-

ности представляют собой динамичные ори-

ентиры, которые способны вступать в кон-

фликт друг с другом, лишь интеграция мето-

дов позволит глубже понять природу ценно-

стей и отследить их формирование.  

Следует также учитывать, что сформи-

рованность или несформированность ценно-

сти может слабо осознаваться респондентом, а 

проявленность лингвистических признаков 

такой сформированности – разниться от ре-

спондента к респонденту. Существенное значе-

ние также имеют конкретные формулировки и 

взгляды респондента, равно как уровень его 

личностной зрелости. Тем не менее получен-

ные результаты указывают на необходимость 

продолжать исследования данных окулографа 

в контексте изучения ценностно-смысловых 

ориентаций студенческой молодежи в целом и 

определения степени сформированности от-

дельно взятой ценности в частности.  

Таким образом, результаты проведен-

ного исследования подтвердили эффектив-

ность метода айтрекинга для оценки уровня 

сформированности ценностных ориентаций 

среди студентов. В числе достижений авторов 

стоит отметить разработку и апробацию ком-

плексной методологической системы, способ-

ной компенсировать недостатки традицион-

ных опросных методов и обеспечить получе-

ние объективных данных о ценностно-смыс-

ловых установках студенческой молодежи в 

целом, а также определить степень сформиро-

ванности конкретных ценностей в индивиду-

альном порядке. 
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Evaluating the formation level of university students’ values  

on the basis of eye tracking indicators 

V. V. Nesterenko1, M. S. Zyryanov1, A. V. Garina1, M. A. Tolstova  1 

1 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation 

Abstract 

Introduction. The major research problem of the article is the necessity to develop and improve 

the methods of assessing the degree of formation of students’ values using the indicators of eye tracking 

activities to increase the accuracy of value orientations assessments and their influence on professional 

development in the conditions of modern educational requirements. 

Materials and Methods. The research methodology is based on a comprehensive approach to the 

study of students’ values and includes two main methods: a linguistic questionnaire and an eye tracking 

method. 

Results. Using data from the linguistic questionnaire, the authors identified two groups of 

respondents - with formed and unformed values. Participants with different levels of values 

demonstrated different dilemma-solving strategies. Through the use of the eye tracking method, the 

authors determined the features of eye tracking patterns depending on the degree of formed values. 

Statistically significant differences in value perception were found for three dilemmas 

(Parenting/Citizenship, Work/Recreation, Physical Well-being/Sports): respondents with unformed 

values spent more time reading the text of the dilemma. Nevertheless, the lack of significant differences 

overall, as well as the diversity of behavioral patterns among individuals with unformed values in the 

face of difficult moral choices, suggests that the prospects for applying iTracking technology in such 

studies require further discussion.  

Conclusions. The study did not confirm the presence of significant differences in the parameters of 

visual perception between subjects with formed and unformed values, but statistically significant differences  
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were found in some features, in particular, the number and duration of fixations during decision making. The 

application of the eye tracking method to assess the level of values formation requires a comprehensive 

approach, including qualitative analysis of a linguistic questionnaire or an interview. 

.Keywords  

Students; Values; Eye tracking; Linguistic questionnaire; Visual perception; Value formation; 

Cognitive processing. 
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Особенности формирования медиативной компетенции  

у магистрантов и аспирантов неязыковых специальностей 

А. С. Герасимова1, Н. Г. Кац1, О. А. Шередекина1 
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Проблема и цель. Для успешной межкультурной научной коммуникации необходимы уме-

ния интерпретировать, обобщать, ретранслировать полученную информацию академической 

направленности. Такие умения составляют основу медиативной деятельности. Именно по-

этому ключевым запросом современного научного сообщества к высшей школе на уровне маги-

стратуры и аспирантуры является владение медиативной компетенцией в рамках двуязычной 

коммуникации. Цель исследования заключается в выявлении особенностей формирования меди-

ативной компетенции у студентов многопрофильного вуза в рамках обучения английскому 

языку на основе интерактивно-дискурсивной технологии.   

Методология. В ходе исследования применялись методы системного теоретического 

анализа и методического моделирования, а также педагогическое наблюдение, обобщение педа-

гогического опыта и методический эксперимент. Апробация разработанной технологии прохо-

дила на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого среди 

140  студентов (N = 103 магистранта и N = 37 аспирантов), обучающихся по разным направ-

лениям подготовки. 

Результаты. При сравнении данных входного и итогового тестирований было установ-

лено, что уровень владения медиативной компетенцией повысился как у магистрантов, так и у 

аспирантов. Процент магистрантов, успешно выполнивших итоговый тест, составил 83 %, в 

то время как со входным тестированием справились лишь 49 %. При этом, процент аспиран-

тов, справившихся с предложенным итоговым тестированием, составил 94 % по сравнению с 

63 % аспирантов на этапе входного тестирования.  
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Заключение. Авторами была разработана универсальная технология формирования ме-

диативной компетенции в цифровой образовательной среде на основе общенаучных и узкоспе-

циальных академических текстов, обладающих всеми необходимыми коммуникативно-дискур-

сивными характеристиками для данного типа речевого взаимодействия. Данные тексты отли-

чаются актуальностью, что немаловажно для академического дискурса в свете непрерывного 

развития науки и техники. Полученные результаты могут быть экстраполированы на другие 

типы текстов, дискурсивные практики, а также научные специальности. 

Ключевые слова: интерактивно-дискурсивная технология; академический дискурс; меди-

ация текста; медиативные умения; медиативные стратегии; медиативная компетенция; ино-

язычное образование. 

 

Постановка проблемы 

Процесс глобализации, изначально ори-

ентированный на межнациональную интегра-

цию на уровне экономического взаимодей-

ствия, на сегодняшний день охватил все обла-

сти нашей жизнедеятельности. Глобализация 

современной науки реализуется как в ее тес-

ной взаимосвязи с социально-культурными 

инфраструктурами, выходящими за пределы 

научного знания, так и в создании тесных свя-

зей между всеми отраслями научного знания. 

При этом создаваемые связи не носят нацио-

нального или локального характера и предпо-

лагают внешний диалог научных культур. 

В ходе подобного диалога происходит обмен 

актуальными научными знаниями через науч-

ные публикации и международные научные 

конференции. Но для осуществления эффек-

тивной научной коммуникации необходимо 

владение английским языком, являющимся 

международным языком науки. Тем самым 

одним из ключевых запросов современного 

научного сообщества к высшей школе на 

уровне магистратуры и в особенности аспи-

рантуры является владение медиативной ком-

петенцией в рамках двуязычной коммуника-

ции.  

Следует отметить, что в научно-методи-

ческой литературе существует два основных 

понятия медиативной компетенции, характе-

ризующихся отличительными видами дея-

тельности. С одной стороны, медиатор – это 

посредник в решении споров в области психо-

логии, педагогики, юриспруденции и т. п., с 

другой – это посредник между определенным 

знанием (в нашем случае научным) и реципи-

ентом. В связи с тем, что основным ресурсом 

научного знания и инструментом его передачи 

являются академические тексты (статьи, мо-

нографии, тезисы, видеолекции, научно-попу-

лярные видеоролики и др.), в центре нашего 

внимания оказывается медиативная компетен-

ция, интегрирующая умения анализировать, 

категоризировать, синтезировать и трансфор-

мировать информацию на межъязыковом и 

внутриязыковом уровнях. 

В связи с дифференциацией понятия 

«медиативная компетенция» и доминирова-

нием психологического аспекта рассмотрения 

вопроса в научных исследованиях акцент де-

лается на формировании умений нивелиро-

вать конфликты в различных сферах деятель-

ности и выполнять роль медиатора в образова-

тельном процессе. При этом медиативная ком-

петенция как умение работать с текстами в 

рамках двуязычия является относительно но-

вым направлением исследований, что связано 

с актуализацией данного понятия в начале 

XXI века в документе «Общеевропейские ком-

петенции владения иностранным языком: изу-
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чение, обучение, оценка»1. Постепенно коли-

чество работ, посвященных медиации текстов, 

растет, однако внимание исследователей в ос-

новном обращено на межъязыковую медиа-

цию в рамках непрофессиональной коммуни-

кации. Коммуникация на академическом 

уровне, актуальная для студентов уровня ма-

гистратуры и аспирантуры, остается за преде-

лами сферы научных интересов. Несмотря на 

то, что на теоретическом уровне наметилось 

смещение акцента с классического подхода 

при работе с текстом на транслингвистиче-

ский, когда язык идентифицируется как ин-

струмент коммуникативной деятельности, на 

практике формирование медиативной компе-

тенции у магистрантов и аспирантов, как пра-

вило, осуществляется преимущественно по-

средством перевода и пересказа текста.  

Таким образом, в методологии обучения 

английскому языку для профессиональных це-

лей существует потребность в разработке тех-

нологии формирования медиативной компе-

тенции. При этом современный контекст обу-

чения, характеризующийся сокращением ча-

сов, отводимых на изучение иностранного 

языка, и превалированием в образовательном 

 
1 Common European Framework of Reference for Lan-

guages: learning, teaching, assessment. Strasbourg: 

Language Policy Unit. – 2001. –  273 p. 
2 Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностран-

ным языкам. Лингводидактика и методика. – М.: Изд. 

центр «Академия». – 2006. – 336 с. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=35335806 
3 Григорьев С. И., Гуслякова Л. Г., Гусова С. А. Социо-

логия. Основы модернизации социального знания: 

учебник. – М.: Гардарики. – 2007. – 235 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19659924 
4 Байденко В. И. Выявление состава компетенций вы-

пускников вузов как необходимый этап проектирова-

ния ГОС ВПО нового поколения: методическое посо-

бие. – М.: Исследовательский центр проблем каче-

ства подготовки специалистов, 2006. – 72 с. 

процессе самостоятельной деятельности сту-

дентов, задает параметры данной технологии, 

которая должна быть интерактивной и универ-

сальной, т. е. быть применимой в рамках обу-

чения иностранному языку любой специаль-

ности. Тем самым цель проводимого исследо-

вания заключается в выявлении особенностей 

формирования медиативной компетенции у 

студентов многопрофильного вуза в рамках 

обучения английскому языку на основе интер-

активно-дискурсивной технологии.   

 

Методология исследования 

Теоретические основания исследования 

Понятие языковой медиации широко описы-

вается в отечественных исследованиях. Более 

того, в российской педагогической науке 

сформировалось несколько подходов к изуче-

нию данного феномена: 

– культурологический (Н. Д. Гальскова, 

Н. И. Гез2, С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, 

С.  А. Гусова3 и др.),  

– компетентностный (В. И. Байденко4 , 

Ю. Г. Татур5, В. А. Хуторской6 и др.); 

– коммуникативный (И. А. Зимняя 7 , 

Е. И. Пассов8, С. Г. Тер-Минасова [1] и др.).  

5 Татур Ю. Г. Компетентность в структуре модели ка-

чества подготовки специалиста. – М.: Высшее обра-

зование сегодня, 2004. – № 3. 
6 Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образова-

тельные стандарты // Интернет-журнал «Эйдос». – 

2002. – № 2. – С. 58–64. URL: http://www.eidos.ru/jour-

nal/2002/0423.htm  URL https://eli-

brary.ru/item.asp?id=21696577 
7 Зимняя И. А., Мазаева И. А., Лаптева М. Д. Коммуни-

кативная компетентность, речевая деятельность, вер-

бальное общение. – М.: Изд-во Общество с ограни-

ченной ответственностью Изд-во "Аспект Пресс", 

2020. – 400 с. URL https://eli-

brary.ru/item.asp?id=44457123 
8 Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения ино-

язычному говорению. – М.: Просвещение, 1991. – 

223 с. 
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В рамках первого направления профес-

сиональная культура и медиация изучаются в 

процессе создания культурологической среды. 

Второй подход ориентирован на развитие про-

фессиональных компетенций (в том числе и 

умения ретранслировать информацию) для по-

лучения желаемого результата. Третий подход 

сконцентрирован на формировании навыков 

устной речи и ведения сложных переговоров в 

рамках языковой медиации [2].  

Среди отечественных работ также суще-

ствуют исследования, посвященные вопросам 

обучения медиации в рамках преподавания 

иностранного языка для специальных целей и 

профессионально-ориентированного аспекта 

иностранного языка в высшей школе. В част-

ности, представляются [3] рекомендации по 

использованию языковых и внеязыковых ме-

диативных технологий, необходимых для раз-

вития медиативной компетенции магистранта 

педагогического направления для прочтения 

лингвокультурных кодов при работе с ино-

язычным текстом. Предлагаются [4] модели 

обучения медиации на занятиях по професси-

онально-ориентированному английскому 

языку в контексте глокального подхода, кото-

рый способствует формированию личности с 

глобальным видением мировых процессов, ос-

нованным на уникальной локально-специфич-

ной национальной культуре.  

Наконец, в российской лингвистической 

науке выделяются работы, направленные на 

описание медиации как дискурсивной прак-

тики. Так, межкультурная медиация рассмат-

ривается [5] как институциональный дискурс 

с основными коммуникативными уровнями 

 
9 Нигматуллина Т. А., Терновая Л. О. Политическая 

медиация. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во 

Юрайт.  – 2018. – 327 с. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=30580883 

реализации: международным дипломатиче-

ским, корпоративным/деловым в транснацио-

нальном сотрудничестве и официальным меж-

личностным в различных сферах межкультур-

ного взаимодействия (например, научного, 

академического обмена и др.). В рамках поли-

тической медиации описываются 9  стратегии 

коммуникативного поведения участников ре-

чевого взаимодействия для достижения эф-

фективной коммуникации и устранения кон-

фронтации. 

Анализ зарубежной литературы показал, 

что при описании феномена медиации просле-

живаются схожие научные направления:  

– исследователи также рассматривают 

вопросы обучения медиативным навыкам и 

умениям в контексте преподавания иностран-

ного языка (M. Stathopoulou [6], O. Creanga [7], 

K. Peeters [8], S. Sperti [9]);  

– существуют работы по описанию ис-

пользования медиативных стратегий в рамках 

межкультурной коммуникации (B. Gültekin 

[10], A. J. Liddicoat [11]), 

– устного или письменного перевода 

(M.  Cronin [12], F. Pöchhacker [13], J. Drugan 

[14], E. Monzó-Nebot10, K. Gustafsson et al [15],  

– использования языка lingua franca 

(N.  Hynninen [16], M. Albl-Mikasa [17], W. 

Baker [18]),  

– а также для нивелирования конфликто-

генного сюжета коммуникации (A. Pym) [19; 

20]. 

 

С учетом поставленной цели в ходе ис-

следования применялся комплекс теоретиче-

ских и эмпирических методов, в частности ме-

10 Monzó-Nebot E. Translation, power, ethics. Challenging 

injustice in cross-cultural understanding and coopera-

tion  // Arenas Noguera, Carme, ed. Translating diversity. 

Special Issue. Linguapax Review. – 2020. – Vol. 8. – 

P.  13–31. 
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тоды системного теоретического анализа и ме-

тодического моделирования, а также педаго-

гическое наблюдение, обобщение педагогиче-

ского опыта и методический эксперимент. 

Исследовательская стратегия состояла 

из нескольких этапов. 

 

1. Разработка методологической ос-

новы интерактивно-дискурсивной техноло-

гии.  

В современных работах по теории и ме-

тодике обучения иностранным языкам просле-

живается интерес к феномену дискурса, в 

частности к дискурсивным практикам11, отра-

жающим речевое поведение и мышление лю-

дей и формирующим новые формы коммуни-

кации в социокультурной реальности.  

Особый интерес для методистов пред-

ставляют способы, с помощью которых зна-

ния конструируются и передаются посред-

ством языка. Так, рассматривая иноязычный 

дискурс в качестве объекта исследования и 

предмета обучения, разрабатываются техно-

логии обучения иноязычному дискурсу, учи-

тывающие не только языковую составляю-

щую коммуникации, но и социокультурный 

контекст общения, способы познания и кон-

струирования нового знания. Предлагаются 

междисциплинарные подходы к исследова-

нию и обучению иноязычному дискурсу, 

предполагающие овладение его стратегиями с 

 
11 Иссерс О. С. Дискурсивная практика как наблюдае-

мая реальность // Вестник Омского университета. – 

2011. – № 4. – С. 227–232. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=18095836 
12 Bandura A. Social Learning Theory. – New Jersey: Pren-

tice Hall. – 1976. – 256 p. 
13 Vygotsky L. S. Mind in Society: The Development of 

Higher Psychological Processes; Cole M., Jolm-Steiner 

V., Scribner S., Souberman E., eds. Harvard University 

Press., 1978. – 174 p. DOI: 

http://dx.doi.org/10.2307/j.ctvjf9vz4 

учетом лингвокультурного контекста, комму-

никативной ситуации и прагматического ком-

понента речевого взаимодействия. Кроме 

того, в условиях современной мультимодаль-

ной коммуникации, в которой информация по-

ступает из разных семиотических каналов, а 

участники общения переключаются между 

различными модальностями при ее восприя-

тии (визуальная, аудиальная, кинетическая), 

интерактивность становится ключевой харак-

теристикой большинства современных дис-

курсивных практик.  

Интерактивность исследуется в различ-

ных социальных науках. С точки зрения пси-

хологии и социологии интеракция – взаимо-

действие человека с окружающей действи-

тельностью и людьми в форме непрерывного 

диалога и взаимовлияния. Интеракция опреде-

ляет поведение людей, их образ мыслей и спо-

собы выражения эмоций. Интерактивность 

как ключевая характеристика человеческой 

активности рассматривалась в работах А. Бан-

дуры 12 , Л. Выготского 13 , И. Гофмана 14 , 

Ж.  Пиаже15, Дж. Мида16, С. Фиск17 и др., в 

частности в контексте субъективной интер-

претации объектов и явлений объективной 

действительности, роли социального окруже-

ния в развитии личности и формирования ее 

поведения и мировоззрения. 

В теории коммуникации интеракция изу-

чается как одна из функций общения и опре-

14 Goffman E. The Presentation of Self in Everyday Life. 

Monograph No 2. – University of Edinburgh: Social Sci-

ences Research Centre, 1959. – 173 p. 
15 Piaget J. The Construction of Reality in the Child. – Lon-

don: Routledge, 1954. – 387 p. DOI: 

http://dx.doi.org/10.4324/9781315009650 
16 Mead G. H. Mind, Self, and Society; Morris Ch.W., ed. 

– Chicago and London: University of Chicago Press, 

1962. – 437 p. 
17 Fiske S. T. Social Cognition. – New York: McGraw-

Hill, 1991. – 717 p. 
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деляется как процесс взаимодействия (и взаи-

мовлияния) людей. В ходе этого процесса кон-

струируются новые смыслы, идеи, образы, 

символы, определяющие поведение людей и 

создающие основу для их совместной пред-

метной деятельности. До недавнего времени 

интерактивность рассматривалась как ключе-

вая характеристика межличностной коммуни-

кации, однако с активным развитием социаль-

ных сетей и информационных технологий ин-

терактивность становится смыслообразую-

щим элементом современных медиажанров и 

коммуникационных стратегий (лайки, эмодзи, 

шортсы, рилсы, комментарии и др.).  

С точки зрения педагогики интерактив-

ность – ключевая характеристика обучения, 

отражающая степень вовлеченности обучаю-

щихся в образовательный процесс. Интерак-

тивность проявляется во взаимодействии обу-

чающихся с образовательным контентом, в 

групповой динамике и во взаимодействии обу-

чающихся с информационными технологи-

ями. Разрабатываются новые подходы к про-

ектированию учебных мультимодальных тек-

стов (цифровые лонгриды, интерактивные 

тренажеры и др.), новые форматы группового 

взаимодействия (воркшопы, хакатоны, ма-

стермайнды и др.), обучающие платформы 

«нового» поколения, позволяющие отслежи-

вать уровень вовлеченности обучающихся в 

учебный процесс. Многофункциональное тол-

кование интерактивности в методике обуче-

ния иностранным языкам также ставит вопрос 

о необходимости развития ряда интерактив-

ных умений, позволяющих обучающимся вы-

страивать эффективную коммуникацию в он-

лайн-среде18. К таким умениям относят уме-

ния писать короткие сообщения (посты, ком-

ментарии) для различных онлайн-платформ, 

 
18 Common European Framework of References for Lan-

guages: Learning, Teaching, Assessment – Companion 

участвовать в онлайн-встречах и обсужде-

ниях, использовать доступные онлайн-инстру-

менты для организации коммуникации в циф-

ровой среде, умения создавать инфографику в 

соответствии с коммуникативными стратеги-

ями (информирующая, убеждающая, аргумен-

тирующая и др.).  

Интерес к феномену дискурса и интерак-

тивности в обучении иностранным языкам и 

активная разработка различных технологий 

обучения для цифровой образовательной 

среды свидетельствуют о новом этапе, на ко-

тором современная парадигма языкового об-

разования становится интерактивной по 

форме и дискурсивной по содержанию. Это 

предполагает опору на интерактивно-дискур-

сивную стратегию к проектированию моделей 

обучения и образовательного контента. Такая 

стратегия позволяет актуализировать знания 

обучающихся об иноязычной коммуникации с 

учетом социолингвистического контекста, а 

также рецептивно-продуктивную деятель-

ность обучающихся по овладению специфи-

кой различных видов дискурса в цифровой об-

разовательной среде.  

 

Разрабатываемая авторами интерак-

тивно-дискурсивная технология обучения ме-

диативной компетенции ориентирована на 

развитие интерактивных, когнитивных и дис-

курсивных умений обучающихся, составляю-

щих, в свою очередь, основу медиативной де-

ятельности. Являясь самостоятельным видом 

коммуникативно-речевой деятельности, меди-

ация «вбирает» в себя умения, необходимые 

для интерпретации коммуникативного сооб-

щения и коммуникативного поведения участ-

ников общения, интерпретации и передачи 

volume. – Strasbourg: Council of Europe Publishing, 

2020. – 278 p. 
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ключевой информации, организации эффек-

тивного взаимодействия и управления комму-

никативной ситуацией. Этот комплекс когни-

тивных, интерактивных и дискурсивных уме-

ний позволяет ориентироваться в коммуника-

тивном контексте и находить наиболее прием-

лемые речевые стратегии для передачи, интер-

претации и создания смысла.  

Интерактивно-дискурсивная технология 

понимается как частнопредметная обучающая 

технология деятельностного типа. С помощью 

комплекса коммуникативных заданий, она во-

влекает обучающихся в определенный вид 

аутентичного иноязычного дискурса и комму-

никативный контекст, развивая навыки и уме-

ния смысловой переработки информации, а 

также навыки и умения интерактивно-продук-

тивного характера для создания сообщений, 

соответствующих жанровой специфике ком-

муникации в онлайн-среде.  

Концептуальной основой интерактивно-

дискурсивной технологии выступают научные 

теории интеракционизма и дискурса, а также 

положения компетентностного и лично-ори-

ентированного подходов в образовании. При-

менение интерактивно-дискурсивной техно-

логии обучения в образовательном процессе 

подразумевает трансформацию обучения: а) 

использование укрупненных дидактических 

единиц (различных видов дискурсов и соот-

ветствующих им речевых жанров); б) исполь-

зование приемов коллаборативного обучения; 

в) разработку комплекса коммуникативных 

заданий, активизирующих и развивающих ко-

гнитивные, лингвистические, дискурсивные и 

интерактивные умения обучающихся; 

г) опору на метапредметные навыки обучаю-

щихся (регулятивные навыки и умения, 

навыки критического мышления, навыки пе-

реработки информации и др.). 

 

2. Проектирование учебного курса 

«Практикум по медиации академиче-

ских текстов».  

Для реализации исследовательской цели 

был разработан прототип обучающего курса. 

При проектировании курса «Практикум по ме-

диации академических текстов» была исполь-

зована модель «обратного дизайна», предпо-

лагающая построение образовательной про-

граммы и траектории обучения исходя из 

предполагаемых результатов обучения. На ос-

нове прогнозируемых результатов были опре-

делены учебные задачи и разработаны учеб-

ные материалы и система оценивания. Про-

цесс проектирования включал в себя ряд эта-

пов: анализ, дизайн, разработку, реализацию и 

оценку.  

1. На этапе анализа были определены 

желаемые результаты обучения, поставлены 

цели и описаны ключевые учебные задачи. 

2. На этапе дизайна был разработан мо-

дульно-тематический план обучения, вклю-

чавший в себя контрольные точки и меропри-

ятия.  

3. На этапе разработки были спроекти-

рованы учебные материалы.  

4. На этапе реализации учебные мате-

риалы были загружены в СДО, созданы учеб-

ные группы для студентов. 

5. На этапе оценки была оценена эф-

фективность реализованных методических ре-

шений. 

 

3. Апробация разработанного учеб-

ного курса в условиях цифровой образователь-

ной среды с целью выявления ее эффективно-

сти в обучающем процессе.  

Апробация разработанного курса прохо-

дила на базе Высшей школы педагогики и 

лингвистики Санкт-Петербургского политех-

нического университета Петра Великого. Был 

создан экспериментальный обучающий курс в 

СДО университета. На курс были записаны 
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140 студентов, в частности N = 103 маги-

странта и N = 37 аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки: 38.03.01 «Эконо-

мика», 15.03.01 «Машиностроение» и 08.03.01 

«Строительство», которые составили репре-

зентативную выборку исследования.  

Критерии формирования выборки вклю-

чали:  

а) общий уровень владения иностран-

ным языком;  

б) направления подготовки;  

в) возрастная неоднородность; 

г) исходный уровень владения медиатив-

ной компетенцией.  

Эффективность разработанного курса 

оценивалась по следующим метрикам.  

1. COR – показатель завершенности 

курса. Эта метрика необходима для того, 

чтобы оценить процент завершивших обуче-

ние от числа тех, кто зарегистрировался на 

курс. Этот показатель рассчитывался по фор-

муле:  

𝐶𝑂𝑅 =
N завершивших обучение 

𝑁 начавших обучение
 𝑋 100. 

2. Успеваемость обучающихся. В ходе 

апробации курса оценивался процент успешно 

завершенных заданий по каждому модулю в 

соответствии с установленными критериями 

оценивания (от 60 % и выше). Этот показатель 

дает возможность определить наиболее труд-

ные и наиболее легкие задания для обучаю-

щихся, что, в свою очередь, помогает иденти-

фицировать те области учебного контента, ко-

торые требуют корректировки.   

3. Образовательный результат. Образо-

вательный результат предполагал качествен-

ный анализ работ студентов с целью выявле-

ния наиболее типичных ошибок и проблем, а 

также количественный анализ результатов 

оценивания для определения образователь-

ной динамики. Количественный анализ осу-

ществлялся с помощью статистического ме-

тода – t-критерия. 

 

Результаты исследования 

В целях установления эффективности 

разработанной интерактивно-дискурсивной 

технологии был измерен уровень сформиро-

ванности медиативной компетенции у маги-

странтов и аспирантов до и после педагогиче-

ского эксперимента. В соответствии с разрабо-

танными критериями работы студентов (вход-

ной и итоговый тесты) были оценены. Было 

установлено, что на момент начала экспери-

ментального обучения медиативная компетен-

ция у магистрантов недостаточно сформиро-

вана, так как 47 % испытуемых не справились 

с заданиями теста, набрав от 4 до 14 баллов, 

т. е. 9 баллов в среднем, среднего показателя 

достигли 34 %, а успешно прошли тестирова-

ние только 19 % (рис. 1). Аспиранты изна-

чально продемонстрировали более высокий 

уровень медиативных умений (рис. 2), однако 

недостаточный для эффективной работы с ан-

глоязычными источниками: 37 % участников 

не удалось достичь среднего уровня сформи-

рованности медиативной компетенции, и 

лишь 24 % испытуемых выполнили тест, по-

лучив в среднем 21 балл.   
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Рис. 1. Уровни сформированности медиативной компетенции у магистрантов  

до и после экспериментального обучения 

Fig. 1. The levels of mediative competence formation in master’s students before and after the experiment 

 

 
 

Рис. 2. Уровни сформированности медиативной компетенции у аспирантов  

до и после экспериментального обучения 

Fig. 2. The levels of mediative competence formation in postgraduates before  

and after the experiment 
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Данные итогового тестирования демон-

стрируют повышение уровня владения медиа-

тивной компетенцией как у магистрантов, так 

и у аспирантов (рис. 1 и 2). Для сравнения, ко-

личество магистрантов, успешно выполнив-

ших итоговый тест, составило 39 человек, в то 

время как с входным тестированием справи-

лись лишь 20 человек. При этом процент аспи-

рантов, справившихся с предложенным тести-

рованием, возрос на 28 %. Кроме того, количе-

ство испытуемых, не справившихся с итого-

вым испытанием, снизилось среди магистран-

тов и аспирантов на 32 % и 31 % соответ-

ственно. 

В дальнейшем с целью определения до-

стоверных различий в выборках входного и 

итогового тестирований был использован t-

критерий. Опровержение нулевой гипотезы 

позволит доказать положительную динамику 

среди магистрантов и аспирантов. Произве-

денные расчеты показали, что tкрит, составив-

ший 6,2 и 5,5 у магистрантов и аспирантов со-

ответственно, находится в зоне статистиче-

ской значимости, что подтверждает эффектив-

ность применения разработанной интерак-

тивно-дискурсивной технологии и обучаю-

щего курса на ее основе.  

Разработанный курс включает в себя три 

модуля, каждый из которых ориентирован на 

формирование определенных медиативных 

умений и навыков.  

Первый модуль был направлен на фор-

мирование умений осуществлять внутрилинг-

вистическую медиацию на основе общенауч-

ных и научно-популярных текстов, в частно-

сти на умения передавать основную информа-

цию из отрывка текста на английском языке, 

умения обобщать содержание текста, умения 

вести заметки при работе с различными тек-

стами (письменными, устными и мультимо-

дальными), умения интерпретировать визу-

альные данные.  

В целом 86 % обучающихся справились 

с предложенными заданиями. Однако каче-

ственный анализ работ студентов позволил 

выделить некоторые тенденции медиации 

языкового материала, которые негативно ска-

зывались на содержательной составляющей 

конечного текста. К примеру, в заданиях, ори-

ентированных на передачу основной инфор-

мации, были выделены некоторые тенденции. 

При адаптации исходного языкового матери-

ала наблюдалось:  

– нецелесообразное увеличение объема 

текста за счет пояснения некоторых терминов 

или явлений; 

– стилистическая подмена оригинала и, 

как следствие, изменение прагматического 

воздействия на адресата сообщения; 

– замена исходного сообщения новым 

смысловым компонентом, в частности терми-

нологическая замена; 

– утрата исходного смысла; 

– нецелесообразное сжатие исходного 

текста. 

В заданиях, ориентированных на форми-

рование умений интерпретировать визуаль-

ные данные, были выделены следующие тен-

денции: 

– организация ключевой информации в 

виде отдельных пунктов, а не связанного текста; 

– сжатие текста и необоснованная утрата 

числовых данных.  

Интересным оказался тот факт, что при 

передаче основной информации из общенауч-

ных и научно-популярных текстов, а также 

при адаптации данного языкового материала, 

большинство студентов использовали вопро-

сительную структуру предложения для орга-

низации смысловых фрагментов текста. Это 

может быть связано с тем, что в цифровой ме-

диасреде подобный прием является наиболее 

распространенным. Он привлекает внимание 
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читателей, выполняет контактоустанавливаю-

щую функцию и ориентирует в теме информа-

ционного материала. Однако следует обучать 

студентов дифференцировать различные типы 

дискурсивных практик в медиасреде, для того 

чтобы они могли оставаться в рамках заданных 

параметров оригинального текста и не менять 

его коммуникативную цель и прагматический 

потенциал (например, не переводить текст из 

информационного в развлекательный).   

В следующий блок компонентов медиа-

тивной компетенции вошли медиативные 

стратегии, призванные трансформировать 

имеющийся материал с позиции регистра и 

оптимизировать его за счет структурной со-

ставляющей текста и его содержания. В ходе 

анализа результатов входного и итогового те-

стирования удалось установить, что после экс-

перимента испытуемые приобрели умение ра-

боты с текстом в рамках группы медиативных 

стратегий «Стратегии разъяснения понятий». 

Так, итоговое тестирование показало, что ко-

личество магистрантов и аспирантов, которые 

получили максимальную оценку за выполне-

ние заданий на такие медиативные стратегии, 

как «Экспликация нового знания через обще-

известное», «Адаптация понятия» и «Катего-

ризация и разбиение на этапы», достигло 97 %, 

93 % и 95 % соответственно. При экспликации 

понятия через уже имеющиеся знания в до-

ступном для непрофессионала формате участ-

ники эксперимента использовали не только 

специальные знания в рамках своих направле-

ний подготовки, но и знания смежных дисци-

плин. При этом через обращение к реципиенту 

посредством выражений “Imagine doing 

something...”, “If you look at…” студентам уда-

лось в полной мере реализоваться в качестве 

медиатора: текст → переработанный автором 

тест → восприятие текста реципиентом. 

Успешно сформированным в сравнении с 

входным тестированием следует считать уме-

ние симплифицировать определения терми-

нов. Таким образом, к концу эксперимента его 

участники не испытывали сложности с иден-

тификацией лексических единиц терминоло-

гического порядка, что в конечном счете спо-

собствовало восприятию переработанного по-

нятия неспециалистами. Что касается медиа-

тивной стратегии, направленной на выявление 

тематически дифференциальных фрагментов 

текста, то испытуемые показали незначитель-

ное повышение уровня владения этой страте-

гией до и после эксперимента (на 6 %), что 

объясняется широким применением аналогич-

ных заданий в практике обучения иностран-

ному языку. При этом наблюдается увеличе-

ние показателей уровня сформированности 

умения категоризировать материал посред-

ством создания таблиц, схем и рисунков и 

умение «читать» иллюстративный материал, 

что эксплицируется включением в обучение 

достаточного количества заданий формата 

«иллюстрация ↔ текст» и их разбором.  

Измерение уровня владения медиатив-

ными стратегиями «Упрощение текста», та-

кими как «Усиление содержательной стороны 

текста» и «Рационализация текста», показало 

увеличение количества студентов, полностью 

справившихся с заданиями в среднем на 14 %. 

Вместе с тем 15 % и 16 % испытуемых выпол-

нили задания частично. Контент-анализ отве-

тов студентов позволил выявить основную 

причину допущенных недочетов – невнима-

тельность. К примеру, несколько участников 

эксперимента неверно трактовали задание, 

предположив, что в текст необходимо доба-

вить лишь один пояснительный компонент 

вместо трех, другие не проявили достаточно 

усердия и внимания для того, чтобы иденти-

фицировать повторы и выявить нерелевант-

ные фрагменты текста.  
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Третий блок компонентов медиативной 

компетенции включал медиативные умения на 

межлингвистическом уровне, направленные 

на работу с письменным и/или устным тек-

стом узкоспециального характера с учетом 

двух языков – родного и иностранного. В ходе 

анализа результатов входного и итогового те-

стирования удалось установить, что после экс-

перимента испытуемые без труда передавали 

на русском языке основную информацию 

предложенных отрывков из англоязычных 

статей, посвященных сложным вопросам спе-

циального научного знания. Только 2 % сту-

дентов дали некорректные ответы в связи с 

тем, что неправильно трактовали задание. По 

этой же причине 4 % обучающихся не справи-

лись с заданием по интерпретации визуальных 

данных. Что касается заданий, посвященных 

обобщению содержания текста и письмен-

ному переводу текста с английского языка на 

русский, то процентное соотношение работ, 

содержащих ошибки, оказалось немного 

выше  – 7 % и 12 % соответственно. Такие ре-

зультаты, скорее всего, связаны с тем, что 

установка на обобщение содержания, в отли-

чие от простой передачи информации, требует 

глубинного понимания логической структуры 

текста, умений трансформировать и синтези-

ровать предложенный материал. В отношении 

перевода основную трудность составили тер-

мины и терминологические сочетания, а также 

синтаксические преобразования на русском 

языке. В частности, встречались случаи бук-

вального перевода терминов, например, 

“squish” как «хлюпанье» вместо «сжатие» (о 

двигателях внутреннего сгорания) или 

“slenderness” как «стройность» вместо «тон-

кость» (о стеклопакетах с линейными опорами 

сверху и снизу). На уровне построения пред-

ложений в переводах прослеживались англий-

ский синтаксис (Special care should be spent 

especially to avoid… – Особое внимание сле-

дует уделить тому, чтобы избежать…); нару-

шение причинно-следственных связей (In 

terms of structuralperformances, however, the 

low tensile resistance, the high slenderness and 

flexibility of glass components represent the 

major issues in design, since stress peaks and 

large deformations should be prevented via 

appropriate fail-safe criteria (i.e. [1; 2]) – Однако 

с точки зрения конструктивных характеристик 

низкая прочность на разрыв, высокая тонкость 

и гибкость стеклянных компонентов являются 

основными проблемами при проектировании, 

поскольку пики напряжений и большие де-

формации должны быть предотвращены с по-

мощью соответствующих критериев отказо-

устойчивости (например, [1; 2])); лексические 

повторы (В данном исследовании проводятся 

углубленные исследования по…; В связи с 

этим инженеры постоянно работают над раз-

работкой новых технологий…). Были также 

отмечены опущения элементов оригинального 

текста, например, ссылочного аппарата. 

 

Обсуждение 

Цель настоящего исследования заключа-

лась в разработке и апробации интерактивно-

дискурсивной технологии по формированию 

медиативной компетенции, в частности уме-

ний медиации текстов академического харак-

тера. Понятие медиации имеет достаточно ши-

рокое толкование в социально-гуманитарных 

науках в силу своей новизны и междисципли-

нарности. В лингвистических и лингводидак-

тических исследованиях актуальными оста-

ются вопросы, связанные с концептуальным 

обоснованием медиации как вида (формы) 

коммуникативной и социальной деятельности 
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(В. В. Сафонова [21], Р. В. Ардовская 19 , 

Н. Ф. Коряковцева [22], А. С. Киндеркнехт, 

В. В. Колада [23] и др.).  

Медиация рассматривается как:  

а) языковое посредничество (медиации 

внутри одного языка);  

б) межъязыковое посредничество 

(между двумя или несколькими языками);  

в) межкультурное посредничество 

(межъязыковая медиация в условиях культур-

ных контактов);  

г) социальное посредничество (языковая 

или межъязыковая формы медиации при ра-

боте с культурно неоднородными группами с 

целью их социолингвистической адаптации).  

При этом терминологический аппарат в 

лингводидактических исследованиях до конца 

не сформирован. К примеру, “mediating a text” 

определяется как «текстообразующая медиа-

ция» [21], «медиация иноязычного текста» [22] 

или «медиация без наличия интеракции»20.  

Рассматривая медиацию как самостоя-

тельный вид коммуникативной деятельности, 

в нашей работе мы оперируем термином «ме-

диация текста», подразумевая, что:  

а) медиация – вид коммуникативной де-

ятельности (communication mode);  

б) медиация может осуществляться как 

внутри одного языка, так и между двумя раз-

личными языковыми системами;  

в) медиация (текста) – вид медиативной 

деятельности (mediation mode), реализация ко-

торой возможна при наличии сформирован-

ных когнитивных, перцептивных и продук-

тивных умений, а также языковых навыков.  

Не менее актуальными для лингводидак-

тики остаются проблемы разработки подхода 

к обучению и проектированию технологии (и 

 
19 Ардовская Р. В. Сущность понятий «медиативная де-

ятельность» и «медиативная компетентность» // 

Труды СГА. – 2009. – № 3. – С. 47–65. 

методики) обучения различным видам медиа-

ции. Как уже было упомянуто ранее, наиболее 

частое описание в отечественной и зарубеж-

ной научной литературе получили культуро-

логический, компетентностный и коммуника-

тивный. В первом случае обучение медиации 

происходит за счет создания необходимых 

условий с учетом культурного контекста ком-

муникации, во втором принимаются во внима-

ние способы формирования других професси-

ональных компетенций, третий ориентирован 

на устное внутриязыковое и межъязыковое об-

щение. В данном исследовании делается ак-

цент на дискурсивной составляющей языко-

вого посредничества, осуществляемого в уст-

ной или письменной форме. Это значит, что 

при медиации текста говорящий должен учи-

тывать его коммуникативно-дискурсивные ха-

рактеристики – автора и адресата, цель и праг-

матический потенциал, принадлежность к 

функциональному стилю, условия реализации 

и др., поскольку, по словам Е. В. Гусевой, 

«текст, как известно, является неотъемлемой 

частью дискурса и небезосновательно предпо-

ложить, что дискурсивные характеристики тек-

ста оказывают определенное влияние на его вос-

приятие» [24, с. 922]. Важно отметить, что для 

академических текстов такими характеристи-

ками становятся в том числе новизна и актуаль-

ность, ведь в мире науки непрерывно возникают 

новые теории, тенденции и открытия.  

Что касается технологии обучения меди-

ативной деятельности на базе текстов, то раз-

работанная и апробированная авторами техно-

логия представляется оптимальным вариан-

том достижения поставленной образователь-

ной цели в силу ряда причин. Во-первых, она 

предлагает комплексный подход к обучению 

20 Колесников А. А., Денисов М. К. Языковое посред-

ничество как особый вид речевой деятельности // 

Иностранные языки в школе. – 2012. – № 9. – С. 16–

25. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18020914 
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(т. е. совокупность методов и средств обуче-

ния, реализуемых в курсе обучения), тогда как 

в научной литературе в основном описыва-

ются отдельные техники, методы, направлен-

ные на формирование медиативной компетен-

ции текста [25; 26]. Это обусловлено тем, что 

большинство исследователей сосредоточено 

на описании коммуникативной компетенции, 

а не на ее субкатегориях, в частности медиа-

тивных умениях. Во-вторых, универсальный 

характер технологии позволяет экстраполиро-

вать разработанную технологию на обучение 

иноязычной коммуникации по другим специ-

альностям. В-третьих, интерактивно-дискур-

сивная технология является эффективной в 

контексте постепенного сокращения учебных 

часов, отводимых на обучение иностранным 

языкам, так как ориентирована на дистанцион-

ное обучение в автономном режиме. В-четвер-

тых, междисциплинарный потенциал педаго-

гических технологий, отмечаемый рядом ис-

следователей [27; 28], в полной мере реализу-

ется при обучении медиации текстов академи-

ческого характера посредством разработанной 

интерактивно-дискурсивной технологии. 

 

Заключение 

Оценка эффективности разработанной 

интерактивно-дискурсивной технологии и 

учебного курса осуществлялась с помощью 

следующих метрик: процент завершивших 

обучение, успеваемость и образовательный 

результат. В ходе анализа полученных резуль-

татов удалось выявить, что 94 % обучающихся 

завершили обучение на курсе. Кроме того, 

наблюдалась положительная динамика в осво-

ении учебного материала, о чем свидетель-

ствовали успешно выполненные задания про-

межуточного контроля в рамках каждого мо-

дуля. Количественный анализ результатов 

обучения позволил заключить, что разрабо-

танные методические решения оказались эф-

фективными в обучающем процессе. Каче-

ственный анализ, в свою очередь, определил 

некоторые тенденции относительно медиации 

языкового материала, которые необходимо 

учитывать при разработке образовательного 

контента. Тем не менее результаты качествен-

ного анализа интересны для дальнейшего ис-

следования и формируют предпосылки к тео-

ретическому осмыслению особенностей меж-

лингвистической и внутрилингвистической 

медиации. С практической точки зрения ре-

зультаты исследования могут быть экстрапо-

лированы на другие текстовые материалы, 

типы дискурса, а также научные специально-

сти. Ближайшей перспективной реализации 

технологии является разработка курсов обуче-

ния медиативной деятельности для специаль-

ностей, не вошедших в данное исследование.  
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Abstract 

Introduction. Successful intercultural scientific communication requires the ability to interpret, 

generalize, and relay received academic information. The listed skills form the basis of mediation. As a 

consequence, the key request of the modern academic community to higher education is the development 

of mediation competence at master’s and doctoral levels for the future bilingual communication. The 

present research aims to develop and test an interactive-discursive technology for the formation of 

mediation competence in students of a multidisciplinary university while teaching English for 

professional purposes. 

Materials and Methods. The study uses the methods of systemic theoretical analysis and 

methodological modeling, as well as pedagogical observation, generalization of pedagogical 

experience, and a methodological experiment. The developed technology was tested at SPbPU in 

140  students of different scientific fields (103 master's students and 37 doctoral students). 

Results. When comparing the data from the entrance and final testing, it was found that the level 

of mediation competence increased in both master’s and doctoral students. The percentage of master’s 

students who successfully completed the final test was 83 %, while only 49 % of the participants passed 

the entrance testing. At the same time, the percentage of doctoral students who coped with the proposed 

final testing was 94 % in comparison to 63 % of students at the entrance stage. 

Conclusions. The authors developed a universal technology for the formation of mediation 

competence in a digital educational environment. The technology is based on general scientific and 

highly specialized academic texts that have all the necessary communicative and discursive 

characteristics for this type of speech interaction. Moreover, these texts are relevant, which is important 

for academic discourse in terms of the continuous development of science and technology. 
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The results obtained can be extrapolated to other types of texts, discursive practices, and scientific 

specialties. 
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Interactive-discursive technology; Academic discourse; Text mediation; Mediation skills; 
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Модель формирования поликультурной компетентности будущих педагогов  

на основе межэтнического и межпоколенного взаимодействия  

в условиях поликультурной образовательной среды 

Е. А. Юринова1, О. Г. Бырдина1, С. Г. Долженко1 

1 Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета, Ишим, Россия 

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема формирования поликультурной 

компетентности будущих педагогов. Цель статьи – обосновать модель формирования поли-

культурной компетентности на основе межэтнического и межпоколенного взаимодействия в 

условиях поликультурной образовательной среды и осуществить оценку ее эффективности.   

Методология. Теоретико-методологическим основанием исследования является един-

ство культурологического, диалогического, системно-деятельностного и компетентностного 

подходов. Исследование проводилось в течение 2024 года с участием 78 студентов педагогиче-

ского вуза. В процессе исследования применялись методы: теоретико-методологический ана-

лиз, сопоставление и интерпретация, метод моделирования, методы анкетирования и эксперт-

ной оценки. 

Результаты. Основные результаты заключаются в обосновании модели формирования 

поликультурной компетентности будущих педагогов на основе межэтнического и межпоколен-

ного взаимодействия в условиях поликультурной образовательной среды и в оценке эффектив-

ности ее реализации.  

В обосновании модели представлены два аспекта процесса формирования поликультурной 

компетентности будущих педагогов: внешний и внутренний. Внешний аспект связан с органи-

зацией поликультурной образовательной среды в рамках социальной практики. Внутренний ас-

пект модели связан с тем, что в результате погружения в поликультурную образовательную 

среду в рамках социальной практики у будущих педагогов формируются все компоненты поли-

культурной компетентности: когнитивный, ценностно-отношенческий и профессионально-де-

ятельностный.  

Положительная оценка эффективности реализации модели формирования поликультур-

ной компетентности получена на основе результатов интегративной диагностики. 
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Заключение. В результате проведенного исследования была обоснована модель формиро-

вания поликультурной компетентности будущих педагогов на основе межэтнического и меж-

поколенного взаимодействия в условиях поликультурной образовательной среды, а также дана 

оценка эффективности ее реализации. 

Ключевые слова: поликультурная компетентость; межэтническое взаимодействие; 

межпоколенное взаимодействие; модель формирования поликультурной компетентности; по-

ликультурная образовательная среда. 

 

 

Постановка проблемы 

Модернизация российской системы об-

разования осуществляется в русле общей стра-

тегии поликультурного развития страны, 

направленной на сохранение национального 

многообразия и культурной самобытности 

каждого этнического сообщества, создавая 

тем самым фундамент для укрепления межна-

циональных отношений и народного един-

ства. 

Проблема формирования поликультур-

ной компетентности будущих педагогов имеет 

важнейшее государственное значение. В соот-

ветствии с профессиональными стандартами 

педагогических профессий к ведущим профес-

сиональным функциям специалиста в данной 

сфере относятся такие умения, как создание 

условий для доброжелательных отношений 

между детьми, принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общ-

ностям, формирование толерантности и навы-

ков поведения в изменяющейся поликультур-

ной среде, развитие навыков поликультурного 

общения1, а также воспитание обучающихся в 

соответствии с духовно-нравственными, соци-

окультурными ценностями и принятыми в 

российском обществе правилами поведения с 

 
1 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. 

от 05.08.2016) «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учетом культурного, этнического и языкового 

многообразия2. 

В меняющихся условиях многонацио-

нального общества на этапе вузовской подго-

товки необходимо создать образовательную 

среду для формирования у будущего педагога 

поликультурной компетентности, под которой 

в данном исследовании понимается его спо-

собность и готовность эффективно участво-

вать в социальных процессах межэтнического 

и межпоколенного взаимодействия, учиты-

вать поликультурный состав субъектов про-

фессиональной деятельности и использовать 

его характеристики и особенности для реше-

ния педагогических задач, а также осуществ-

лять поликультурное воспитание учащихся. 

Овладение поликультурной компетентностью 

позволяет педагогу стать транслятором этно-

культурных ценностей и национального 

наследия народов России для подрастающего 

поколения с целью вхождения в поликультур-

ное пространство.  

В исследованиях отечественных 

(И. Л. Плужник, Т. Л. Осколова [1]) и зарубеж-

ных ученых (J. A. Soto, J. A. Mena [2] и др.) 

актуализируется значимость формирования 

поликультурной компетентности молодежи, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550) 
2 Приказ Минтруда России от 30.01.2023 N 53н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специ-

алист в области воспитания» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2023 N 72520) 
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так как именно студенты составляют интел-

лектуальный потенциал нации, масштабирую-

щий опыт межкультурного взаимодействия и 

интериоризацию ценностных установок в 

своей профессиональной деятельности.  

В отдельных научных трудах [3] пред-

ставлен опыт трансмиссии ценностей подрас-

тающему поколению в процессе межпоколен-

ного взаимодействия в новых условиях социо-

культурного развития общества. Кроме того, 

установлена необходимость [4] подготовки 

будущего педагога к реализации идей поли-

культурного образования среди подрастаю-

щего поколения с целью выстраивания меж-

культурного диалога, сохранения и передачи 

этнокультурных ценностей и изменения пред-

метного содержания профессиональной под-

готовки учителей в вузе с учетом специфики 

поликультурной среды [5]. 

В ряде зарубежных исследований рас-

крыт поэтапный характер процесса формиро-

вания поликультурной компетентности буду-

щих педагогов (Y. Hang, X. Zhang [6]; 

J. S. Peifer, E. Meyer-Lee, G. Taasoobshirazi 

[7]), а также предложены инструменты для из-

мерения поликультурной сензитивности 

(S. T. P. Ruales, O. Agirdag, W. van Petegem 

[8]). Исследуя отношение будущих учителей к 

этническому разнообразию в своих классах, 

авторы отмечают существенные различия в 

том, как принципы поликультурного образо-

вания реализуются ими в разных образова-

тельных средах (T. F. H. Smits, 

P. Janssenswillen [9]). Также показано (J. Bar-

natt и др. [10]; N. Gulya, A. Fehérvári [11]; 

Y. Wei, J. Spencer-Rodgers и др. [12]), что уро-

 
3 Домрачева С. А. Современные образовательные тех-

нологии как средство формирования поликультур-

ной компетентности будущих педагогов // Формиро-

вание этнокультурной компетентности субъектов пе-

дагогического процесса в условиях поликультурной 

вень осознания будущими педагогами куль-

турных различий, их мотивации к взаимодей-

ствию с представителями других культур, уве-

ренность в собственных межкультурных зна-

ниях и способность адаптировать поведение в 

межкультурном взаимодействии напрямую 

зависят от структурно-содержательных харак-

теристик как отдельных учебных курсов, так и 

программы профессиональной подготовки пе-

дагогов в целом. 

Описанный опыт российских и зарубеж-

ных исследований достаточно полно отражает 

значимость и необходимость формирования 

поликультурной компетентности будущих пе-

дагогов. В качестве непосредственного пути 

для этого авторы [4] рассматривают проду-

манную организацию поликультурного обра-

зования на основе межкультурной коммуника-

ции с учетом механизмов развития личности, 

способной проявлять толерантность, эмпатию 

(S. Y. Lin, K. K. H. Chung [13]), уважение к 

другим народам, их культуре в условиях мно-

гонациональной и поликультурной среды. 

В ряде исследований (С. А. Домрачева3) пред-

ставлены опыт формирования поликультур-

ной компетентности будущих педагогов сред-

ствами современных образовательных техно-

логий (проектная деятельность, технология 

портфолио, кейс-технологии, ИКТ-техноло-

гии);  использование активного, проблемного, 

модульного, проектного обучения, командной 

работы (Y. Liang, A. Schartner [14]) и обучения 

в сотрудничестве (M. Borge, J. A. Soto, 

T. Aldemir, J. A. Mena, [15]) в организации 

учебной, внеучебной, учебно-профессиональ-

образовательной среды / Марийский гос. универси-

тет; Отв. ред. В. В. Константинова. – Йошкар-Ола: 

Марийский государственный университет, 2017. – 

С.  124–129. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32428304 
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ной и научно-исследовательской деятельно-

сти будущих педагогов (Л. И. Максимова4); 

включение в содержание образовательных 

программ знаний о современных тенденциях 

развития поликультурного общества, развитие 

у будущих педагогов навыков проведения 

межкультурного взаимодействия, использова-

ние методов активного обучения 

(Р. В. Авакян, Н. В. Левченко5), а также учеб-

ного диалога, направленного на поиск куль-

турных различий и определения сходства и 

объединяющих культурных ценностей, сце-

нарного метода обучения (А. Ф. Закирова, 

Л. А. Семенова [16]; E. Nolan, Y. Héliot, 

B. Rienties [17]); применение технологий, 

направленных на изменение содержания обу-

чения, нацеленных на поликультурную транс-

формацию личности студентов: тренинги раз-

вития культурной сензитивности, рефлексии и 

саморефлексии этнокультурных стереотипов 

и пр. (Т. Л. Осколова6), а также тренинги меж-

культурной коммуникации (М. Ф. Чам, 

О. А. Обдалова [18]); включение цифровых 

образовательных ресурсов в процесс непре-

рывной подготовки будущих педагогов с це-

лью их успешной интеграции в поликультур-

ную среду (О. Г. Смолянинова, В. В. Коршу-

нова, Я. М. Дайнеко [5]), организация онлайн-

коллаборации в межкультурном сотрудниче-

стве (О. Полякова, Р. Галстян-Саргсян [19]); 

включение студентов в этнокультурную во-

лонтерскую деятельность (А. С. Кац7), а также 

 
4  Максимова Л. И. Формирование поликультурной 

компетентности будущих педагогов в вузе на основе 

интегративного подхода: автореф. дис. … канд. пед. 

наук: 13.00.08. – Калуга, 2012. – 24 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19390278  
5 Авакян Р. В., Левченко Н. В. Формирование поли-

культурной компетентности будущих педагогов в об-

разовательной среде вуза // Проблемы современного 

педагогического образования. – 2021. – № 70–1. – 

С.  11–15. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=45738697 

их участие в международной педагогической 

практике (International Teaching Practicum) 

(M. Hasymi, J. Nurkamto [20]). 

Проведенный анализ психолого-педаго-

гических публикаций дает основание утвер-

ждать, что среди них отсутствуют исследова-

ния, направленные на обоснование модели 

формирования поликультурной компетентно-

сти будущего педагога в процессе его профес-

сионального взаимодействия с представите-

лями различных этнокультур. Указанная про-

блема обусловила постановку цели статьи – 

обосновать модель формирования поликуль-

турной компетентности будущих педагогов на 

основе межэтнического и межпоколенного 

взаимодействия в условиях поликультурной 

образовательной среды и дать оценку эффек-

тивности ее реализации. 

 

Методология исследования 

При исследовании состояния разрабо-

танности научной проблемы формирования 

поликультурной компетентности будущих пе-

дагогов применялся теоретико-методологиче-

ский анализ научных публикаций, позволив-

ший осуществить сопоставление и интерпре-

тацию результатов исследований отечествен-

ных и зарубежных ученых. 

Метод моделирования позволил создать 

авторскую модель формирования поликуль-

турной компетентности будущих педагогов на 

основе межэтнического и межпоколенного 

6 Осколова Т. Л. Формирование национальной иден-

тичности студентов в поликультурном обществе: 

дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.01 – 

Тюмень, 2017. – 218 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54450328  
7 Кац А. С. Формирование межэтнической толерантно-

сти студентов в поликультурной среде вуза: дис. ... 

канд. пед. наук: 13.00.01 – Институт педагогики, пси-

хологии и социальных проблем. – Казань, 2018. – 

225  с. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=54455538  
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взаимодействия. Методологическую основу 

для построения модели составили основные 

положения культурологического, диалогиче-

ского, системно-деятельностного и компе-

тентностного подходов. 

Культурологический подход в образова-

нии (И. Ф. Исаев8, Н. Б. Крылова9) позволил 

выстроить модель формирования поликуль-

турной компетентности будущих педагогов в 

процессе межэтнического и межпоколенного 

взаимодействия, основанную на принципах 

интериоризации культурных норм и ценно-

стей, традиций и обычаев разнообразных эт-

носов с целью вхождения обучающихся в по-

ликультурную среду при сохранении соб-

ственной национальной идентичности. 

Диалогический подход (И. А. Зимняя10 

[21]) представляет собой основу для выстраи-

вания сосуществования, взаимопонимания и 

взаимообогащения представителей разных 

культур11, а также для синтеза культурных ко-

дов в структуре поликультурной компетентно-

сти12. В данном исследовании диалогический 

подход является инструментом реализации 

культурологического подхода в процессе ме-

жэтнического и межпоколенного взаимодей-

ствия студентов – будущих педагогов с пред-

ставителями разных национальностей в рам-

ках социальной практики. 

 
8 Культурологический подход в теории и практике пе-

дагогического образования / под ред. Исаева И. Ф. – 

Белгород: Изд-во БГУ, 1999. – 151 с. 
9  Крылова Н. Б. Культурология образования. – М.: 

Народное образование, 2000. – 272 с. 
10 Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник 

для вузов. – 3-е издание, пересмотренное. – М.: 

МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2010. – 448 с. 
11 Зимняя И. А. Коммуникативная компетентность, ре-

чевая деятельность, вербальное общение / И. А. Зим-

няя, И. А. Мазаева, М. Д. Лаптева. – М.: Изд-во "Ас-

пект Пресс", 2020. – 400 с. – ISBN 978-5-7567-1093-9. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44457123 

Системно-деятельностный подход 

(С. Л. Рубинштейн13, А. Л. Леонтьев14) послу-

жил источником представления о том, что 

принцип единства познания, переживания и 

действия обеспечивает взаимосвязь и взаимо-

влияние чувственного, рационального и дея-

тельностного в процессе формирования поли-

культурной компетентности будущих педаго-

гов. 

Компетентностный подход (А. В. Хутор-

ской 15  [22]) в данном исследовании служит 

методологическим ориентиром для систем-

ного формирования поликультурной компе-

тентности будущих педагогов и оценки ее 

компонентов:  

– когнитивного (этнокультурные знания 

и принципы межэтнического и межпоколен-

ного взаимодействия, в том числе в образова-

тельном процессе); 

– ценностно-отношенческого (интересы, 

потребности, мотивы, определяющие цен-

ностное отношение к межпоколенному взаи-

модействию с представителями разных этно-

культур); 

– профессионально-деятельностного 

(умение осуществлять профессионально-педа-

гогическую деятельность на основе принци-

пов и ценностей межкультурного диалога). 

12 Хазова С. А. Поликультурная компетентность педа-

гога: Научное электронное издание / С. А. Хазова, 

Ф.  Р. Хатит. – Майкоп: ООО "Электронные изда-

тельские техно логии", 2015. – 141 с. – ISBN 978-5-

9906912-5-4.  URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=24241180 
13 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М.: 

Аст, 2020. – 960 с. 
14 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. 

М.: Политиздат, 1997. – 304 с. 
15 Хуторской А. В. Компетентностный подход в обуче-

нии. Научно-методическое пособие. – М.: Издатель-

ство «Эйдос»; Издательство Института образования 

человека, 2013. – 73 с. 
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Исследование проводилось в течение 

2024 г. с участием 78 студентов первого курса 

направления подготовки «Педагогическое об-

разование», обучающихся по профилям «Рус-

ский язык; иностранный язык» и «Начальное 

образование; дошкольное образование»; 40 из 

них составили экспериментальную группу, 

38  – контрольную группу. 

Методы анкетирования и экспертной 

оценки применялись в ходе исследования с це-

лью получения достоверных данных об эф-

фективности реализации модели формирова-

ния поликультурной компетентности буду-

щих педагогов. Был разработан диагностиче-

ский инструментарий в соответствии со струк-

турно-содержательными характеристиками 

поликультурной компетентности будущих пе-

дагогов: онлайн-анкета и карта экспертной 

оценки.  

Была разработана авторская онлайн-ан-

кета «Поликультурная компетентность буду-

щего педагога», состоящая из трех блоков во-

просов. Первый блок анкеты был направлен на 

выявление знаний о традициях, обычаях, осо-

бенностях быта, семейного уклада, общения 

между поколениями в разных этнокультурах 

на территории региона, а также собственной 

культурной идентичности респондентов, осо-

знания ими принципов межкультурного взаи-

модействия с субъектами образовательного 

процесса – носителями различных этнокуль-

тур, а также принципов поликультурного вос-

питания. 

Второй блок вопросов анкеты включал 

стимульный материал, касающийся содержа-

ния ценностно-отношенческого компонента 

поликультурной компетентности. Он позво-

лил оценить интерес будущих педагогов к эт-

нокультурам на территории региона; выявить 

их стремление к выстраиванию этнокультур-

ного межпоколенного диалога на основе прин-

ципов толерантности, сотрудничества, парт-

нерства; определить потребность развивать и 

проявлять собственную этнокультурную 

идентичность, а также стремление к эффек-

тивному взаимодействию с субъектами обра-

зовательного процесса – носителями различ-

ных этнокультур. 

Третий блок анкеты включал ряд вопро-

сов, отражающих умение выстраивать межэт-

ническое и межпоколенное взаимодействие; 

умение решать профессионально-педагогиче-

ские задачи на основе принципов поликуль-

турного воспитания; готовность транслиро-

вать собственную этнокультурную самобыт-

ность и содействовать обеспечению ее уваже-

ния. 

Результаты, полученные методом анке-

тирования, были сопоставлены с данными экс-

пертной оценки уровня сформированности по-

ликультурной компетентности будущих педа-

гогов. Экспертная оценка осуществлялась на 

основе компетентностно-ориентированных 

критериев, соответствующих содержанию 

всех компонентов поликультурной компе-

тентности (табл.), в процессе проведения сту-

дентами воспитательных мероприятий, 

направленных на трансляцию культурных 

ценностей и поликультурного взаимодействия 

подрастающему поколению. В качестве экс-

пертов выступили преподаватели кафедры пе-

дагогики и психологии детства и кафедры гу-

манитарных дисциплин и методик их препода-

вания Ишимского педагогического института 

им. П. П. Ершова (филиала) Тюменского госу-

дарственного университета. 
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Таблица 

Карта экспертной оценки поликультурной компетентности будущих педагогов 

Table 

Future teachersʼ multicultural competence expert evaluation chart 

Компоненты  

поликультурной  

компетентности 

Критерии оценки компонентов поликультурной компетент-

ности 

Баллы 

0–5 6–8 9–10 

Когнитивный 1) знает традиции, обычаи, особенности быта, семейного 

уклада, общения между поколениями в разных этнокульту-

рах на территории региона 

   

 2) знает особенности своей этнокультуры    

 3) знает принципы межкультурного взаимодействия с субъ-

ектами образовательного процесса-носителями различных 

этнокультур 

   

 4) знает принципы поликультурного воспитания    

Ценностно-отно-

шенческий 

5) проявляет стремление к выстраиванию межэтнического 

и межпоколенного диалога на основе принципов толерант-

ности, сотрудничества, партнерства 

   

 6) испытывает потребность развивать и проявлять соб-

ственную этнокультурную идентичность 

   

 7) проявляет стремление к эффективному взаимодействию 

с субъектами образовательного процесса-носителями раз-

личных этнокультур 

   

Профессионально-

деятельностный 

8) успешно осуществляет межэтническое и межпоколенное 

взаимодействие с субъектами образовательного процесса 

   

 9) умеет решать профессионально-педагогические задачи 

на основе принципов поликультурного воспитания 

   

 10) готов транслировать собственную этнокультурную са-

мобытность и содействовать обеспечению ее уважения 

   

 Max 100 

 

 

Анализ полученных данных позволил 

сделать выводы об эффективности реализации 

модели формирования поликультурной ком-

петентности будущих педагогов на основе ме-

жэтнического и межпоколенного взаимодей-

ствия в условиях поликультурной образова-

тельной среды.  

 

 

Результаты исследования 

Поиск решения поставленной проблемы 

в контексте данного исследования осуществ-

лялся методом моделирования. Была разрабо-

тана модель формирования поликультурной 

компетентности будущих педагогов на основе 

межэтнического и межпоколенного взаимо-

действия в условиях поликультурной образо-

вательной среды (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель формирования поликультурной компетентности будущих педагогов  

в поликультурной образовательной среде 

Fig. 1. Model for the formation of future teachers’ multicultural competence in multicultural  

educational environment 

 

 

Модель отражает два аспекта процесса 

формирования поликультурной компетентно-

сти будущих педагогов: внешний и внутрен-

ний. Внешний аспект связан с организацией 

поликультурной образовательной среды в 

рамках социальной практики. С этой целью 

осуществляется поэтапное включение буду-

щих педагогов в процессы познания, пережи-

вания и действия на основе межэтнического и 

межпоколенного взаимодействия с представи-

телями различных народов – носителей куль-

турной самобытности. Внутренний аспект мо-

дели связан с тем, что в результате погруже-

ния в поликультурную образовательную среду 

в рамках социальной практики у будущих пе-

дагогов формируются все компоненты поли-

культурной компетентности: когнитивный, 

ценностно-отношенческий и профессио-

нально-деятельностный. 

Когнитивный компонент поликультур-

ной компетентности формируется в процессе 

познания будущими педагогами культурных 

традиций, обычаев и быта народов, прожива-

ющих на территории региона, их погружения 

в поликультурную среду и выстраивания диа-

лога в процессе межэтнического и межпоко-

ленного взаимодействия. Для этого в рамках 

социальной практики проводятся встречи, бе-
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седы с представителями разных этносов. Сту-

денты принимают участие в культурных собы-

тиях и мероприятиях (мастер-классах, празд-

никах, конференциях и др.), а также осуществ-

ляют исследовательскую и проектную дея-

тельность. В результате у будущих педагогов 

формируется система представлений о тради-

циях, особенностях быта, семейного уклада, 

воспитания детей, общения между поколени-

ями в разных этнокультурах на территории ре-

гиона, включая собственную этнокультуру. 

Кроме того, студенты познают и более глу-

боко осмысливают особенности и принципы 

межкультурного взаимодействия с субъек-

тами образовательного процесса – носителями 

различных этнокультур.  

Ценностно-отношенческий компонент 

поликультурной компетентности будущих пе-

дагогов выстраивается на основе ценностных 

переживаний и интериоризации поликультур-

ных ценностей посредством рефлексии лич-

ного этнокультурного опыта и приобретения 

эмоционального опыта межэтнического и 

межпоколенного общения. Результатом этих 

процессов является формирование у будущих 

педагогов ценностного отношения к культур-

ной самобытности субъектов образователь-

ного процесса. Показателями сформированно-

сти ценностно-отношенческого компонента 

поликультурной компетентности выступают: 

интерес к этнокультурам на территории реги-

она; стремление к выстраиванию межэтниче-

ского и межпоколенного диалога на основе 

принципов толерантности, сотрудничества, 

партнерства; потребность развивать и прояв-

лять собственную этнокультурную идентич-

ность, а также стремление к эффективному 

взаимодействию с субъектами образователь-

ного процесса – носителями различных этно-

культур. 

Профессионально-деятельностный ком-

понент поликультурной компетентности бу-

дущих педагогов формируется в процессе их 

погружения в профессионально-педагогиче-

скую деятельность на основе поликультурных 

ценностей. С этой целью в рамках социальной 

практики предусмотрено проведение студен-

тами воспитательных мероприятий, направ-

ленных на трансляцию культурных ценностей 

и поликультурного взаимодействия подраста-

ющему поколению. На основе полученного 

опыта решения профессионально-педагогиче-

ских задач с опорой на принципы поликуль-

турного воспитания у будущих педагогов фор-

мируются умения выстраивать межэтническое 

и межпоколенное взаимодействие с субъек-

тами образовательного процесса, а также го-

товность транслировать собственную этно-

культурную самобытность и содействовать 

обеспечению ее уважения. 

В результате реализации представлен-

ной модели у будущих педагогов формируется 

способность и готовность эффективно участ-

вовать в социальных процессах межэтниче-

ского и межпоколенного взаимодействия, учи-

тывать поликультурный состав субъектов про-

фессиональной деятельности и использовать 

его характеристики и особенности для реше-

ния педагогических задач, а также осуществ-

лять поликультурное воспитание учащихся. 

Оценка эффективности реализации мо-

дели формирования поликультурной компе-

тентности будущих педагогов осуществлялась 

на основе результатов интегративной диагно-

стики с помощью методов анкетирования и 

экспертной оценки. 

Онлайн-анкета «Поликультурная компе-

тентность будущих педагогов» была предло-

жена студентам контрольной и эксперимен-

тальной групп до и после социальной прак-

тики. Укажем, что 40 студентов эксперимен-
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тальной группы проходили социальную прак-

тику в условиях поликультурной образова-

тельной среды в процессе межэтнического и 

межпоколенного взаимодействия, в то время 

как 38 студентов контрольной группы – в со-

ответствии с рабочей программой социальной 

практики. 

На рисунках 2 и 3 представлена инфор-

мация о динамике сформированности поли-

культурной компетентности обучающихся. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика уровня сформированности поликультурной компетентности  

будущих педагогов в экспериментальной группе 

Fig. 2. Dynamics of future teachers’ multicultural competence of the experimental group 

 

 

 
 

Рис. 3. Динамика уровня сформированности поликультурной компетентности  

будущих педагогов в контрольной группе 

Fig. 3. Dynamics of future teachers’ multicultural competence of the control group 

 

 

44,3

10,5
23,3 27,832,4

61,7

0

10

20

30

40

50

60

70

ЭГ до ЭО ЭГ после ЭО

Д
о
л
я
 о

п
р
о
ш

ен
н

ы
х

низкий средний высокий

42,2 38,6

27,1 26,830,7 34,6

0

10

20

30

40

50

КГ до ЭО КГ после ЭО

Д
о
л
я
 о

п
р
о
ш

ен
н

ы
х

низкий средний высокий

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2025. Том 15. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today   Все права защищены 
 

217 

В результате анализа ответов на вопросы 

анкеты были сделаны следующие выводы. 

В контрольной группе, в которой соци-

альная практика проводилась по стандартной 

рабочей программе, отмечен незначительный 

прирост показателей высокого уровня сфор-

мированности поликультурной компетентно-

сти (с 30,7 % до 34,6 %), в то время как доля 

студентов с низким уровнем снизилась на 

3,6  процентных пункта. 

В экспериментальной группе, в которой 

осуществлялось погружение в поликультур-

ную образовательную среду на основе межэт-

нического и межпоколенного взаимодействия, 

произошли более существенные изменения 

показателей: доля студентов с высоким уров-

нем сформированности поликультурной ком-

петентности значительно увеличилась 

(с  32,4  % до 61,7 %), в то время как доля сту-

дентов с низким уровнем снизилась на 

33,8  процентных пункта. 

Диагностические данные, полученные 

методом анкетирования, были дополнены экс-

пертной оценкой сформированности поли-

культурной компетентности будущих педаго-

гов в процессе проведения студентами воспи-

тательных мероприятий с детьми, направлен-

ных на трансляцию культурных ценностей и 

организацию межкультурного взаимодей-

ствия. Экспертная оценка осуществлялась на 

основе компетентностно-ориентированных 

критериев поликультурной компетентности в 

соответствии со следующей шкалой: высокий 

уровень (90–100 баллов), средний уровень 

(60–89 баллов), низкий уровень (0–59 баллов). 

 

 
 

Рис. 4. Сопоставление результатов анкетирования и результатов экспертной оценки  

уровня поликультурной компетентности в контрольной группе 

Fig. 4. Comparison of the survey results and expert assessment results of future teachers’  

multicultural competence levels in the control group 
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Рис. 5. Сопоставление результатов анкетирования и результатов экспертной оценки  

уровня поликультурной компетентности в экспериментальной группе 

Fig. 5. Comparison of the survey results and expert assessment results of future teachers’  

multicultural competence levels in the experimental group 

 

 

Сравнивая результаты анкетирования и 

экспертной оценки сформированности поли-

культурной компетентности студентов (рис. 4 

и 5), можно отметить, что они сопоставимы. 

Эксперты отмечают, что доля студентов с вы-

соким уровнем овладения умениями решения 

профессионально-педагогических задач с опо-

рой на этнокультурные знания, принципы 

межкультурного взаимодействия и поликуль-

турного воспитания в экспериментальной 

группе на 34,8 процентных пункта выше, чем 

в контрольной группе. Результаты анкетиро-

вания подтверждают эти данные (доля студен-

тов с высоким уровнем на 27,1 процентных 

пункта выше в экспериментальной группе). 

Также эксперты выявили в эксперименталь-

ной группе меньшую по сравнению с кон-

трольной группой долю студентов с низким 

(на 28 процентных пункта) и средним (на 

8,8  процентных пункта) уровнями сформиро-

ванности поликультурной компетентности. 

По результатам анкетирования эта разница со-

ставляет 28,1 и 1 процентный пункт соответ-

ственно. Руководствуясь критериями, пред-

ставленными в карте экспертной оценки поли-

культурной компетентности будущих педаго-

гов (табл.), эксперты пришли к выводу, что в 

процессе подготовки и проведения мероприя-

тий в рамках социальной практики студенты 

экспериментальной группы в большей сте-

пени продемонстрировали готовность и спо-

собность выстраивать межэтнический и меж-

поколенный диалог на основе принципов то-

лерантности, сотрудничества, партнерства, в 

том числе транслировать собственную этно-

культурную самобытность. 

Таким образом, результаты диагностики 

выявили большее количество студентов с вы-

соким уровнем сформированности поликуль-

турной компетентности в экспериментальной 

группе по данным, как анкетирования 

(61,7  %), так и экспертной оценки (75 %) по 
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сравнению с контрольной группой (34,6 % и 

40,2 % соответственно).  

Качественная характеристика професси-

онально-педагогической деятельности буду-

щих педагогов в рамках социальной практики 

показывает, что ими в полной мере освоено 

содержание каждого из компонентов поли-

культурной компетентности. В частности, экс-

перты отмечают следующее. 

В рамках когнитивного компонента по-

ликультурной компетентности в результате 

прохождения социальной практики у будущих 

педагогов отмечается расширение и углубле-

ние представлений об истории, культурных 

традициях, обычаях разных народов, прожи-

вающих на территории региона, а также соб-

ственной культуры; студенты усвоили нормы, 

особенности и правила межкультурного взаи-

модействия; знают принципы воспитания под-

растающего поколения в поликультурной 

среде. 

Что касается ценностно-отношенческого 

компонента поликультурной компетентности, 

то эксперты отметили у студентов стремление 

к выстраиванию межэтнического и межпоко-

ленного диалога на основе принципов толе-

рантности, сотрудничества, партнерства; по-

требность развивать и проявлять собственную 

этнокультурную идентичность, а также стрем-

ление к эффективному взаимодействию с 

субъектами образовательного процесса – но-

сителями различных этнокультур. 

Оценивая профессионально-деятель-

ностный компонент поликультурной компе-

тентности, эксперты подчеркнули рефлексив-

ное осмысление студентами опыта професси-

онально-педагогической деятельности в поли-

культурной образовательной среде, получен-

ного в рамках социальной практики. Будущие 

педагоги продемонстрировали готовность ор-

ганизовывать массовые воспитательные меро-

приятия по межкультурному взаимодействию, 

мастер-классы, транслирующие этнокультур-

ные ценности подрастающему поколению, 

разрешать конфликтные ситуации между обу-

чающимися – представителями разных куль-

тур на основе принципов поликультурного 

воспитания; проявлять доброжелательность, 

толерантность в межкультурном и межпоко-

ленном взаимодействии. 

Таким образом, полученные результаты 

диагностики методами анкетирования и экс-

пертной оценки сопоставимо свидетель-

ствуют об эффективности реализации модели 

формирования поликультурной компетентно-

сти на основе межэтнического и межпоколен-

ного взаимодействия в условиях поликультур-

ной образовательной среды. 

 

Заключение 

В рамках представленного исследования 

была обоснована модель формирования поли-

культурной компетентности будущих педаго-

гов на основе межэтнического и межпоколен-

ного взаимодействия в условиях поликультур-

ной образовательной среды и проведена 

оценка эффективности ее реализации. 

1. В обосновании модели представлены 

два аспекта процесса формирования поли-

культурной компетентности будущих педаго-

гов: внешний и внутренний. Внешний аспект 

связан с организацией поликультурной обра-

зовательной среды в рамках социальной прак-

тики. С этой целью осуществляется поэтапное 

включение будущих педагогов в процессы по-

знания, переживания и действия на основе ме-

жэтнического и межпоколенного взаимодей-

ствия с представителями различных народов – 

носителей культурной самобытности. Внут-

ренний аспект модели связан с тем, что в ре-

зультате погружения в поликультурную обра-

зовательную среду в рамках социальной прак-

тики у будущих педагогов формируются все 
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компоненты поликультурной компетентно-

сти: когнитивный, ценностно-отношенческий 

и профессионально-деятельностный.  

2. На основе результатов интегративной 

диагностики была дана положительная оценка 

эффективности реализации модели формиро-

вания поликультурной компетентности на ос-

нове межэтнического и межпоколенного взаи-

модействия в условиях поликультурной обра-

зовательной среды. Полученные результаты 

диагностики методами анкетирования (61,7 % 

будущих учителей с высоким уровнем сфор-

мированности поликультурной компетентно-

сти) и экспертной оценки (75 % будущих учи-

телей с высоким уровнем сформированности 

поликультурной компетентности) сопоста-

вимо свидетельствуют об эффективности реа-

лизации модели формирования поликультур-

ной компетентности на основе межэтниче-

ского и межпоколенного взаимодействия в 

условиях поликультурной образовательной 

среды. 
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Abstract 

Introduction. The article presents the results of research investigation focused on the problem of 

developing future teachers’ multicultural competence. The purpose of the article is to justify the model 

of formation future teachers’ multicultural competence based on interethnic and intergenerational 

interaction in the multicultural educational environment and evaluate its effectiveness. 

Materials and Methods. The theoretical and methodological basis of the study is the unity of 

cultural, dialogic, system-activity and competence approaches. The study was conducted during 2024 

with the participation of 78 pedagogical university students. The following methods were used in the 

study: theoretical and methodological analysis, comparison and interpretation, pedagogical modeling, 

questionnaires and expert assessment. 

Results. The main results include justification of the future teachers’ multicultural competence 

formation model based on interethnic and intergenerational interaction in the multicultural educational 

environment and evaluation of its effectiveness. 

The rationale for the model presents two aspects of developing future teachers’ multicultural 

competence:  an external and an internal one. The external aspect is related to the organization of a 

multicultural educational environment within the framework of social practice. The internal aspect of 

the model is related to the fact that as a result of immersion in a multicultural educational environment 

within the framework of social practice, future teachers develop all the components of multicultural 

competence, namely cognitive, value-attitude, and professional. 

Based on the integrative assessment, the positive results of the model for the formation of 

multicultural competence implementation were obtained. 

Conclusions. The study has justified the future teachers’ multicultural competence formation 

model based on interethnic and intergenerational interaction in the multicultural educational 

environment and evaluated its effectiveness. 
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