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Аннотация. Введение. В настоящее время в связи с утверждением 
в экономике VI технологического уклада и возникновением феномена тран-

сфессии – вида трудовой активности, реализуемой на основе синтеза и кон-

вергенции профессиональных компетенций, принадлежащих к разным спе-

циализированным областям, – назрела необходимость в модернизации сло-

жившейся в стране практики профессиональной подготовки кадров. Для это-

го авторы статьи предлагают использовать разработанную ими професси-
онально-образовательную платформу с учетом профиля подготовки специ-

алистов. 
Цели публикации заключаются в описании феномена транспрофесси-

онализма, определении исходных установок к его пониманию и в характерис-

тике блочно-модульной модели платформы, предназначенной для формирова-
ния транспрофессионализма педагогов профессиональной школы. 

Методология и методы. В процессе исследования применялись такие 

теоретические научные методы, как анализ; синтез; конкретизация; обобще-
ние; а также гипотетико-дедуктивный и проектный методы. Построение мо-

дели платформы формирования транспрофессионализма осуществлялось 

с опорой на многомерный, трансдисциплинарный, сетевой и проектный под-

ходы. 

Результаты и научная новизна. Обоснована актуальность обсуждаемой 

проблемы распространения в производственно-экономической сфере и сфере 

оказания услуг явления транспрофессионализма, требующего качественно но-
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вой содержательной и технологической подготовки специалистов. В частнос-

ти, констатируется, что в ходе социально-технологической эволюции мировой 

и российской экономики понятие «профессия» утрачивает свое первоначаль-

ное значение как область общественного разделения труда, а конкурентоспо-

собными и востребованными на рынке занятости населения становятся 

транспрофессионалы, способные к выполнению широкого спектра специали-

зированных видов профессиональной деятельности. 

Представлены структура, принципы и механизмы функционировния 

профессионально-образовательной платформы формирования транспрофес-

сионализма субъектов профессиональной деятельности. Продемонстрированы 

эвристические возможности проектирования стратегических академических 

единиц на базе методологии транспрофессионализма. 

Практическая значимость. Материалы статьи могут представлять ин-

терес для методологов, методистов и педагогов системы непрерывного про-

фессионального образования. 

Ключевые слова: трансфессия, транспрофессионализм, субъект про-

фессиональной деятельности, профессионально-образовательная платформа, 

стратегические академические единицы 
 

Для цитирования: Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Методологические ори-

ентиры развития транспрофессионализма педагогов профессионального обра-

зования // Образование и наука. 2017. Т. 19. № 8. С. 9–28. DOI: 

10.17853/1994-5639-2017-8-9-28 

METHODOLOGICAL GUIDELINES 
FOR THE TRANSPROFESSIONALISM DEVELOPMENT AMONG 

VOCATIONAL EDUCATORS 

E. F. Zeer 

Russian State Vocational Pedagogical University, Yekaterinburg, Russia. 

Е-mail: kafedrappr@mail.ru 

E. E. Symaniuk 

Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin,  
Yekaterinburg, Russia. 

E-mail: e.e.symaniuk@urfu.ru 

Abstract. Introduction. Nowadays, regarding the 6th wave of technological 

innovations and emergence of a phenomenon «transfession», there is a need for 

modernization of the vocational staff training in our country. Transfession is a 
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type of the labour activity realized on the basis of synthesis and convergence of 

the professional competences that involve different specialized areas. Thus, the 

authors of the present article propose to use the professional and educational 
platform, developed by them, taking into account a specialists’ training specialty. 

The aims of the article are the following: to describe the phenomenon «tran-

sprofessionalism», to determine the initial attitudes towards its understanding; to 
present the block-modular model of the platform for the formation of the tran-

sprofessionalism of the teachers of the vocational school. 

Methodology and research methods. The research is based on the following 
theoretical and scientific methods: analysis, synthesis, concretization, generaliza-

tion; hypothetical-deductive method; project-based method. The projecting of the 

transprofessionalism platform model was constructed on the basis of multidimen-
sional, transdisciplinary, network and project approaches. 

Results and scientific novelty. The relevance of the discussed phenomenon 

in the productive-economic sphere is proved. The transprofessionalism requires a 

brand new content-informative and technological training of specialists. In parti-

cular, the concept «profession» has lost its original meaning as an area of the soci-

al division of labour during socio-technological development of the Russian eco-

nomy. Therefore, transprofessionals are becoming more competitive and deman-

ded in the employment market, being capable to perform a wide range of speciali-

zed types of professional activities. 

The structure, principles and mechanisms of the professional-educational 

platform functioning for transprofessionalism formation among the members of 

professional activities are presented. Heuristic opportunities for design of strategic 

academic units on the basis of transprofessionalism methodology are shown. 

Practical significance. The materials of the article can be useful for teachers, 

educators, educational supervisors and methodologists of the system of continued 

vocational education. 

Key words: transfession, transprofessionalism, member of professional ac-

tivity, professional educational platform, strategic academic units 
 

For citation: Zeer E. F., Symaniuk E. E. Methodological guidelines for the 
transprofessionalism development among vocational educators. The Education 

and Science Journal. 2017; 8 (19): 9–28.  DOI: 10.17853/1994-5639-2017-8-9-28 

 

Введение 

В постиндустриальном обществе существенно преобразился мир 

профессий: он стал более динамичным, неопределенным, непредсказу-

емым. Одни профессии исчезают, другие – трансформируются, третьи, 

совершенно новые, – только возникают и оформляются. Это перемены 
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обусловлены социально-технологическим развитием экономики. Само по-

нятие профессия утратило первоначальное значение как область обще-

ственного разделения труда, существенной характеристикой которого яв-

лялась системная определенность, конкретные формы и виды действий 

(деятельности), законченный результат [1–4]. 

Рассмотрим основные методологические тренды изменений в совре-

менном профессиознании. 

В профессиоведении широко используются понятия «профессия», 

«профессиональная деятельность», «специальность» и «профессиональная 

занятость». Наряду с этими устоявшимися понятиями в последние годы 

появился новый термин – «трансфессия», трактующийся как вид трудо-

вой активности, реализуемой на основе синтеза и конвергенции профес-

сиональных компетенций, принадлежащих к разным специализирован-

ным областям. Методологической основой трансфессий выступает много-

мерность, предполагающая трансдисциплинарный синтез знаний из раз-

ных наук: естественных, технических, социально-гуманитарных и фило-

софских. 

В «Атласе новых профессий», подготовленном Агентством стратеги-

ческих инициатив (Сколково), подавляющее число профессиональных ви-

дов деятельности относится к трансфессиям. Предикторами их квалифи-

кационных характеристик выступают soft skills – гибкие, «мягкие» навы-

ки, или неспециализированные надпрофессиональные компетенции. Для 

социономической группы профессий в качестве soft skills называются 

системное мышление, межотраслевая коммуникация, управление проек-

тами, экономность, программирование, клиентоориентированность, муль-

тикультурность, толерантность к  неопределенности, креативность. 

К трансфессиям этой группы профессий можно отнести медиатора соци-

альных конфликтов, педагога-технолога, тьютора, организатора проек-

тного обучения, ментора стартапов, специалиста по краудсорсингу в об-

разовании и др.1 

Трансфессии имеют трансдисциплинарную структуру, обладают 

универсальной квалификационной характеристикой благодаря использо-

ванию конвергентных технологий из разных областей профессиональной 

деятельности. Тематическим ядром трансфессий является трансфесси-

онализм – способность к выполнению широкого радиуса специализиро-

ванных видов деятельности. 

                                                 
1 Атлас новых профессий. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: atlas100.ru. 
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В зависимости от степени конвергенции видов деятельности в про-

фессиологии различают две взаимообусловленные формы профессионали-

зации субъектов труда: 

● трансфессионализм – качественную характеристику специалиста, 

отражающую его готовность и способность осваивать и выполнять дей-

ствия / деятельность по функционально близким профессиям, имеющим 

общие объекты труда; 

● транспрофессионализм – интегральное качество специалиста, ха-

рактеризующее способность осваивать и выполнять деятельность из раз-

личных видов и групп профессий. 

Трансфессионализм основывается на синтезе междисциплинарных 

знаний и компетенций одной профессиональной области (группе профес-

сий); транспрофессионализм характеризуется конвергенцией межпрофес-

сиональных видов действий / деятельности. Вследствие усиливающейся 

диффузии мира профессий, взаимопроникновения специализированных 

действий / деятельности четко развести эти два термина сложно. В каж-

дом конкретном случае необходим анализ на основе критериев диффе-

ренциации сфер профессиональной деятельности. Поскольку транспро-

фессионализм – понятие более общее, оправдано его использование при 

исследовании закономерностей и механизмов профессионализации субъ-

ектов труда (деятельности). Транспрофессионализм обеспечивает соци-

альную и профессиональную мобильность работников, позволяет им пере-

ходить от выполнения одних производственных функций к другим: ме-

нять специальность, профессию или занятость. Чтобы компетентно ре-

шать профессиологические проблемы: вопросы трудоустройства, постро-

ения индивидуального маршрута профессионального развития и смены 

профессии, специалист должен стать транспрофессионалом [5]. 

Социально-гуманитарные технологии обусловливают трансфесси-

онализм специалистов социономической группы профессий, тематичес-

ким ядром которых выступают soft skills (гибкие социальные компетен-

ции): адаптивность, аттрактивность, коммуникативность, мобильность, 

толерантность и др. [6]. 

Формирование трансфессионализма субъектов социономических ви-

дов деятельности имеет особую актуальность: представители гуманитар-

ных профессий должны обладать широкими знаниями и компетенциями 

в различных профессиональных областях, чтобы быть успешными в про-

фессии. 

Требования к современному профессионалу представлены в теории 

Г. Перкина о трех профессиональных революциях [7]. По утверждению 
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ученого, в настоящее время на смену профессионалам, представителям 

массовых профессий, приходят специалисты, готовые и способные рабо-

тать в межпрофессиональной среде. Эти социально-технологические пре-

образования порождают необходимость формирования транспрофесси-

онализма, качественно новой квалификационной характеристики субъек-

тов деятельности, смыслообразующим предиктором которой выступают 

конвергенция самых прорывных технологий – нано-, био-, информацион-

ных технологий и когнитивных наук. 

М. В. Ковальчук дополнил этот перечень еще одним видом техноло-

гий – социально-гуманитарным, включающим социальные, антропологи-

ческие и философские компоненты [8]. 

Характеризуя процесс глобализации как цивилизационный фено-

мен, В. П. Малиновский указывает на «вызовы транспрофессионализма», 

проявляющиеся в «парапрофессионализации», подразумевающей «превра-

щение стандартов профессионализма в образ повседневной жизни и де-

ятельности путем распространения стандартных и универсальных техно-

логий» [9]. 

Анализ работ зарубежных авторов (Harden, 2014; Horsburgh, Lamdin 

& Williamson) [10, 11] позволил нам обогатить научное понимание транс-

профессионализма. С появлением специалистов, ориентированных на раз-

витие универсальных сквозных компетенций, можно наблюдать возник-

новение формации «транспрофессионалов», квалификация которых бази-

руется на развитии новых ключевых компетенций, позволяющих нахо-

дить комплексные и уникальные решения на основе трансдисциплинар-

ного синтеза знаний и межпрофессиональной коммуникации. 

Транспрофессионализм противостоит традиционному пониманию 

профессионализма. Данный феномен характеризуется полипрофессиона-

лизмом, применением конвергентных технологий, освоением и выполне-

нием не только родственных, но и совершенно далеких друг от друга про-

фессий, готовностью выходить за рамки сформировавшегося опыта. Толь-

ко тогда специалист будет готов к встрече с социально-профессиональны-

ми инновациями будущего. 

Особо следует подчеркнуть, что транспрофессионализм не отрицает 

значимости начальной, базовой профессии, а способствует выходу за ее 

пределы, обогащению ее знаниями, компетенциями и технологиями, от-

носящимися к другим видам профессиональной деятельности. 

Таким образом, транспрофессионализм – это одновременное сосу-

ществование и сочетание нескольких видов профессиональных квалифи-

каций, приобретаемых по индивидуальным образовательным траектори-
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ям в основном и дополнительном профессиональном образовании на про-

тяжении всей профессиональной жизни субъекта. 

Методологические обоснования 

При научном обосновании проекта развития транспрофессионализ-

ма и технологий его реализации мы опирались на концепцию професси-

онального становления личности, а также на многомерный, трансдисцип-

линарный, сетевой и проектный методологические подходы [12]. 

Изучение методологии профессионального развития субъекта де-

ятельности позволило определить частные принципы проектирования: 

● единства личностного и профессионального самоопределения в про-

фессионально-образовательном пространстве; 

● интеграции – объединения межпрофессиональных и трансдисцип-

линарных компонентов социально-профессиональной деятельности; 

● соразвития личности, образования и профессиональной деятель-

ности обучающихся; 

● комплиментарности и избирательности, взаимодействия разнопро-

фильных профессий, порождающего новые профессиологические эффекты; 

● вариативности содержания профессионального образования, оп-

ределяющей индивидуальные образовательные траектории; 

● сопряжения профессиональных и образовательных стандартов с транс-

дисциплинарными функциями непрерывного профессионального образо-

вания; 

● конвергенции содержания образования и высоких образователь-

ных технологий, обеспечивающих развитие транспрофессионализма субъ-

ектов образовательной деятельности. 

В процессе нашего исследования были использованы такие теорети-

ческие методы, как анализ; синтез; конкретизация; обобщение; а также 

гипотетико-дедуктивный и проектный методы. 

Опытно-экспериментальной базой исследования стал Российский 

государственный профессионально-педагогический университет (Екате-

ринбург). 

Исследование проблемы проводилось в два этапа. На первом осу-

ществлялись обзор, систематизация и анализ научной литературы по про-

блеме исследования, проводилась конкретизация феномена «транспро-

фессионализм», были выделены цель (изучение транспрофессионализма 

субъектов профессиональной деятельности), методы исследования и сос-

тавлен его план. На втором этапе был спроектирован вариант логико-

смысловой модели транспрофессионализма, ставший основой для созда-
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ния профессионально-образовательной платформы формирования данно-

го феномена. 

Результаты 

В последние годы в социально-гуманитарных науках получила приз-

нание концепция конвергенции технологий на междисциплинарной осно-

ве. Эта позиция основывается на объединении разнородных и разнонап-

равленных свойств, предметов и явлений. Методологической базой кон-

вергенции компонентов транспрофессионализма выступает многомерный 

подход [13]. Форма отображения этих смыслообразующих компонентов – 

логико-смысловая модель транспрофессионализма субъектов деятельнос-

ти. Инструментальными компонентами транспрофессионализма для со-

циономической группы профессий являются: 

● трансфессиональная направленность; 

● регулятивная компонента; 

● профессионально-образовательная компонента; 

● информационно-коммуникативная компонента; 

● гуманитарно-технологическая компонента. 

Рассмотрим содержание этих пяти компонентов. 

Трансфессиональная направленность – это смыслообразующий фак-

тор, обусловливающий многомерность субъекта профессиональной де-

ятельности: ориентацию на реализацию широкого спектра деятельностей, 

готовность к освоению многообразных профессиональных функций, спо-

собность выполнять одновременно несколько видов информационных 

и коммуникационных технологий. Теоретический анализ профессиональ-

ной многомерности специалистов позволил выделить следующие конструкты 

компонента: Я-концепцию, социально-профессиональную адаптивность, 

многомерную идентичность, трансфессиональные ценностные ориента-

ции, мотивацию деятельности. 

Регулятивная компонента призвана активизировать психологичес-

кий ресурс субъекта профессиональной деятельности, который характе-

ризуется уровнем сформированных умений планирования, проектирова-

ния, прогнозирования и оценки результатов деятельности. По существу, 

регуляция является механизмом мобилизации социально-профессиональ-

ных резервных возможностей субъекта деятельности. Важное значение 

в реализации этой компоненты имеет осознанная саморегуляция произ-

вольной активности специалиста. К регуляторным предикторам произ-

вольной активности относятся самоорганизация, самоактуализация, са-

моэффективность, автономность, регуляция психических состояний. 
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Профессионально-образовательная компонента обеспечивает фор-

мирование многомерного специалиста. Ее содержательная основа – ком-

петентностный подход; результат – междисциплинарная компетентность, 

ключевые (харт-, софт-, диджитал-скиллз) компетенции и метапрофесси-

ональные качества субъекта. 

Информационно-коммуникативная компонента отражает способ-

ность специалиста к навигации в информационной межпрофессиональной 

среде, в том числе в виртуальной действительности. В качестве конструктов 

этой компоненты выступают социально-коммуникативная мобильность, про-

фессиональная мобильность, толерантность к неопределенности, рефлексив-

ность, перцептивная адекватность (аутокомпетентность). 

Гуманитарно-технологическая компонента интегрирует социаль-

но-гуманитарные технологии, представляет конвергенцию знаний и тех-

нологий из многих областей профессиологии. Вариативность этих техно-

логий позволяет проектировать индивидуальные траектории трансфесси-

онального развития субъектов труда. К конструктам данной компоненты 

относятся трансдисциплинарные знания, социокультурная компетен-

тность, социальный интеллект, когнитивные способности, рефлекторно-

оценочная активность. 

На рис. 1 приведен один из возможных вариантов логико-смысло-

вой модели транспрофессионализма субъектов профессиональной де-

ятельности. Пространство между смысловыми координатами образует 

межкоординатные взаимосвязи предикторов, расположенных на коорди-

натных осях. 

Межкоординатное пространство в модели образует психологический 

потенциал личности, ее ресурсные возможности. Личностные компонен-

ты определяют область потенциального развития. Уровень выраженности 

конкретной компоненты придает личностному пространству различную 

конфигурацию. Актуализация одной или нескольких личностных компо-

нент запускает механизм реализации всего потенциала личности. Учиты-

вая гетерохронность развития структурных компонент личности, можно 

допустить, что в зависимости от социально-психологической ситуации, 

возрастных и психофизиологических особенностей отдельные компонен-

ты становятся ведущими, определяющими все развитие личности [14, 15]. 

В зависимости от эвристической направленности логико-смысловой 

модели в нее могут быть введены другие компоненты, например социаль-

но-профессиональный ресурс, социально-профессиональное самоопреде-

ление, инжиниринг инноваций, прогнозирование профессионального бу-

дущего и др. 
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Рис. 1. Логико-смысловая модель транспрофессионализма субъектов 
профессиональной деятельности 

Fig. 1. Logic-conceptual model of the transprofessionalism among the 
members of professional activity 

Логико-смысловая модель транспрофессионализма стала эмпири-

ческой основой проектирования модели профессионально-образователь-

ной платформы формирования транспрофессионализма субъектов про-

фессиональной деятельности. 

Цель платформы – интеграция профессионально-образовательных зна-

ний, умений и компетенций в транспрофессионализм субъектов профес-

сиональной деятельности. 
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Задачи платформы: 

● актуализация профессионального потенциала обучающихся и обо-

гащение их профессионального сознания; 

● формирование психолого-педагогической компетентности, над-

профессиональных компетенций и многомерных социально-психологичес-

ких качеств; 

● разработка научно-методического обеспечения: образовательных 

программ, технологий их реализации, форм и методов сопровождения 

профессионально-образовательного процесса, диагностического инстру-

ментария учебно-профессиональных достижений и системы оценки ре-

зультатов образования; 

● формирование транспрофессионализма личности – готовности и спо-

собности к освоению и выполнению широкого спектра функций и видов 

профессиональной деятельности. 

Основная идея платформы – научно-методическое обеспечение ин-

новационного содержания обучения, выбор эффективных образователь-

ных технологий, средств навигации учебного процесса и инструментов 

оценки достижений обучаемых. 

Проектирование платформы учитывало тенденции модернизации 

системы непрерывного профессионального образования и актуальные 

проблемы современной образовательной ситуации в профессиональной 

школе [12]. 

Формой структурной организации платформы выступает блочно-мо-

дульная интеграция образовательного контента. Модульная технология 

позволяет учесть тенденцию интеграции содержания образования, а так-

же дифференцировать обучение на основе индивидуальных запросов обу-

чающихся. Целесообразно при этом использовать короткие модули, каж-

дый из которых посвящен формированию одной или двух компетенций. 

Такая реализация платформы позволяет обучающимся индивидуализиро-

вать свой образовательный маршрут [16–18]. 

Совокупность концептуальных положений, методологических подходов 

и принципов определила панораму проектирования психолого-педагогичес-

кой платформы. Кратко опишем ее структурно-функциональную модель. 

1. Информационно-образовательный контент платформы состоит из 

четырех блоков: 

● базового (инвариатного) – консолидирующего психолого-педагоги-

ческую компетентность личности в условиях неопределенности образова-

тельной среды; 
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● профильно-ориентированного, формирующего многомерные обра-

зовательные и развивающие компетенции; 

● функционального, реализующего альтернативные модули, ориен-

тированные на востребованные виды профессиональной деятельности; 

● инструментального, интегрирующего на практике психологичес-

кие знания, умения и компетенции. 

2. Каждый блок включает в себя один или несколько модулей. 

Базовый блок ориентирован на актуализацию психолого-педагоги-

ческого потенциала, мотивацию обучения и коррекцию исходного уровня 

профессионально-психологической компетентности. Производственно-

технологическая подготовка характеризует способность обучающихся 

к выполнению трудовых действий в рамках обобщенных трудовых функ-

ций по конкретной профессии или специальности. 

Профильно-ориентированный блок включает в себя два альтерна-

тивных модуля – методологический и технологический, нацеленных на 

формирование общекультурных компетенций и развитие когнитивных, 

информационно-коммуникативных и технологических (проектных) спо-

собностей. 

Функциональный блок рассчитан на интеграцию психологических 

и специальных компетенций в профессионально ориентированные виды 

профессиональной деятельности. Этот блок состоит из модулей, адекват-

ных видам профессиональной деятельности. 

Инструментальный блок состоит из специальных модулей по от-

раслевым видам профессиональной деятельности и направлен на интег-

рацию образовательного контента предыдущих модулей в профессиональ-

ную практику. 

Итоговая аттестация результатов образовательной платформы обес-

печивается процедурой мониторинга и осуществляется на основе экспер-

тной оценки. Варианты проектов выбираются в зависимости от прогно-

зируемой профессиональной деятельности (рис. 2). 

Блочно-модульная структура платформы позволяет конструировать 

различные варианты образовательных программ в зависимости от полу-

чаемого уровня образования и прогнозируемого вида профессиональной 

деятельности. 

Структурно-функциональная композиция платформы предусматри-

вает альтернативную возможность ее реализации в зависимости от исход-

ного базового образования и целевой ориентации обучающихся на кон-

кретные виды профессиональной деятельности. 
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Рис. 2. Модель профессионально-образовательной платформы 
формирования транспрофессионализма субъектов профессиональной 

деятельности 
Fig. 2. Model of the professional and educational platform of 

transprofessionalism formation among the members of professional activity 

Выбор образовательного маршрута определяется также уровнем ос-

ваиваемого профессионального образования: среднего, высшего (бакалав-

риат, магистратура) и дополнительного. 

Важное значение в функционировании платформы принадлежит 

инструментальному блоку, интегрирующему образовательный контент 

программ предшествующих ему модулей в процессе профессиональной 

практики, которая может проходить в профильных организациях, а так-

же на специально созданных стажировочных площадках. 
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Реализация проекта платформы возможна при условии обеспечения 

дисциплин модулей учебно-программными материалами и учебными по-

собиями в электронном формате. 

Обсуждение 
В настоящее время в вузах-участниках проекта «5 – 100» внедряется 

и уже частично освоена инновационная концепция подготовки современ-

ных кадров, основанная на развитии стратегических академических еди-

ниц (САЕ). Их целевая ориентация – формирование базовых психолого-пе-

дагогических метакомпетенций, обеспечивающих конкурентоспособность 

педагогов профессиональной школы. 

К данным метакомпетенциям относятся и трансфессиональные компе-

тенции. Научно-образовательная платформа может стать методологией про-

ектирования стратегических академических единиц непрерывного профес-

сионального образования на основе функционирующих в университете на-

учно-образовательных центров. 

Образовательный контент платформы обеспечивает проектирование 

вариативных образовательных программ для различных профессионально 

ориентированных групп обучающихся. Для осуществления этих программ 

необходимы принципиально новые подходы к построению учебных матери-

алов, новые образовательные дисциплины и курсы, отвечающие требовани-

ям высокого образования (High Ed). 

Весьма перспективной инновацией реализации стратегических еди-

ниц могут быть майноры – технологии амплификации психолого-педаго-

гической квалификации человека, расширения его социально-професси-

ональной компетентности, актуализации саморазвития и саморегуляции 

профессиональной деятельности. 

В рамках стратегических академических единиц возможны следу-

ющие майноры: 

1) актуализация профессионально личностного потенциала, включа-

ющего три модуля: 

● развивающую психодиагностику; 

● технологии обогащения профессиональных способностей; 

● прогнозирование профессионального будущего и др.; 

2) профессионально-педагогические технологии, состоящие из четы-

рех модулей: 

● основ профессиологии; 

● психологии профессионального развития; 

● интерактивных технологий обучения; 
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● навигации карьеры; 

3) самоопределение личности в современных конфликтующих ре-

альностях представлено тремя модулями: 

● сетевыми структурами конфликтующих реальностей; 

● технологиям формирования «параллельной реальности»; 

● преодолением деструктивных влияний молодежной субкультуры и др. 

Майноры ориентированы на развитие транспрофессиональных ка-

честв личности: социально-профессиональной динамичности, прогности-

ческих способностей, готовности к нововведениям, социально-професси-

ональной мобильности, сверхнормативной социально-профессиональной 

активности [19–21] 

Майноры могут предлагаться обучающимся, а также педагогам профес-

сиональной школы в качестве дополнительных образовательных программ. 

Заключение 
Утверждение в экономике VI технологического уклада приводит к воз-

никновению множества новых профессий и специальностей, освоение кото-

рых предполагает обретение человеком принципиально новой квалификаци-

онной характеристики – способности к освоению и выполнению новых ви-

дов профессиональной деятельности. Достижение этой способности обеспе-

чивает формирование нового типа профессионализма – транспрофессиона-

лизма – готовности к межпрофессиональной коммуникации и трансдисцип-

линарному синтезу знаний. Транспрофессионалы обладают высокой соци-

ально-профессиональной мобильностью, способностью к саморазвитию и са-

моактуализации, преодолению стереотипов прошлого опыта. 

Стратегический ориентир предлагаемой нами платформы – разви-

тие и саморазвитие профессионального потенциала личности и формиро-

вание транспрофессионализма субъекта профессиональной деятельности. 

Прикладная направленность разработанного проекта состоит 

● в содействии развитию транспрофессионализма субъекта профес-

сиональной деятельности; 

● формировании транспрофессиональных (софт-, диджитал-, 

скиллз) компетенций и метапрофессиональных качеств; 

● научно-методическом обеспечении непрерывного профессиональ-

ного образования и транспрофессионального развития субъекта; 

● интеграции профессионально-образовательного и внесистемного 

образования в целостную педагогическую деятельность; 

● проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и прогнозировании профессионального будущего обучающихся. 
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Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что кардиналь-

ные изменения социокультурной и технологической среды профессио-

нальной школы побуждают нас к поиску принципиально новой методоло-

гии профессионального образования, ориентированного на проектирова-

ние человека будущего. Профессионально-образовательная платформа долж-

на обеспечить становление специалиста, обладающего профессиональ-

ной многомерностью. Чтобы реализовать себя в системе многомерного 

взаимодействия науки, образования и производства, субъект професси-

ональной деятельности должен уметь выполнять на достаточно высоком 

уровне различные профессиональные функции. Целенаправленное фор-

мирование личности такого специалиста возможно при реализации 

трансдисциплинарного, сетевого и проектного подходов. Ориентировоч-

ной основой его подготовки выступают многомерные компетенции, так 

называемые ключевые метапрофессиональные достоинства [13]. К ним 

относятся: 

● социально-профессиональная и виртуальная мобильность; 

● коммуникативность; 

● практический интеллект; 

● ответственность; 

● коллективизм; 

● работоспособность; 

● корпоративность; 

● инновационность и др. 

В заключение подчеркнем, что в статье представлен форсайт-про-

ект модернизации сложившейся в стране практики профессиональной 

подготовки кадров. Системообразующим фактором проекта выступает 

профессионально-образовательная платформа, сопряженная с производ-

ственно-технологической (отраслевой) подготовкой. Интеграция научно-

прикладных дисциплин платформы осуществляется при реализации ди-

дактически-ориентированных мини-проектов и майноров. Смыслообразу-

ющим концептом платформы выступает сформированный транспрофес-

сионализм личности педагога профессионально-педагогического образо-

вания. 

Описанная нами профессионально-образовательная платформа не 

исчерпывает всех аспектов опережающего развития профессионального 

образования. Отдельные положения носят дискуссионный характер, дру-

гие – требуют более обстоятельного анализа, третьи – экспертной оценки. 
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Аннотация. Введение. Модернизация образования и формирование 

его содержания в соответствии с современными реалиями и в свете перспек-

тив развития общества являются сегодня наиболее острыми проблемами, так 

как от их решения зависит будущее страны. 

Цель статьи – обосновать необходимость при проведении образователь-

ных реформ опоры на достижения отечественной педагогической науки, на 
использование идей выдающихся российских ученых-педагогов, богатое нас-

ледие и идеи классиков педагогики, а также на привлечение к активному 

участию в модернизационных процессах широкой педагогической обществен-

ности. 

Методология и методики. В исследовании использовались такие те-

оретические научные методы, как анализ педагогической и методической 
литературы, нормативных документов; исторический, сравнительно-сопос-

тавительный и логический виды анализа содержания образования; прогно-

зирование. 
Результаты и научная новизна. Выделены два основных диаметрально 

противоположных направления стратегических целей образования, от выбора 

которых будет зависеть будущее России. Первое связано с раскрытием спо-
собностей каждого ученика, развитием аналитических способностей и крити-

ческого мышления, воспитанием личности, готовой к жизни в высокотехноло-

гичном, конкурентном мире. Второе нацелено на подготовку потребителя, 
способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других, 

готового для жизни в «обществе навыков». Первое направление требует нали-

чия в образовании фундаментальной составляющей, ориентированной на 

стратегические перспективы; второе – утилитарно-практического обучения, 

удовлетворяющего преходящие сиюминутные запросы. 
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На основе концепции содержания образования, ядром которой являет-

ся идея трансляции последующим поколениям социокультурного опыта, про-

демонстрирована тесная взаимосвязь знаний и навыков. Констатируется, что 
без знаний, приобретая только набор определенных навыков, человек превра-

щается в робота-исполнителя, который не может самостоятельно действовать 

в критических ситуациях. Утверждается целесообразность разумного сочета-
ния консервативности и инновационности при изменении содержания обра-

зования и осуществлении реформ. Подчеркивается требование осторожного 

обращения с высокочувствительной сложной образовательной системой, эф-
фективное управление которой возможно лишь при мягком вмешательстве 

в ее внутренние процессы, а не через навязывание жестких планов и схем, 

чреватое разрушением системы, на что указывают положения синергетичес-
кой методологии. 

Практическая значимость. Материалы статьи вносят свою лепту в прог-

нозирование возможных сценариев развития образования и будут интересны 

как методологам и специалистам управления образованием, так и преподава-

телям выcшей школы, учителям и всем, кто заинтересован в благополучном 

будущем российской системы образования, а значит, и государства в целом. 

Ключевые слова: фундаментализация образования, общество знаний, 

культурологическая концепция содержания, синергетическая методология 
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Abstract. Introduction. Modernization of education and formation of its 

content according to modern realities and the prospects of society development 

appear to be the most acute issues since the future of the country depends on 
their decision. 

The aim of the article is to justify the need to rely on the achievements of 

pedagogical science, the use of profound and fruitful scientific ideas of outstan-

ding Russian scientists and pedagogues, and the participation of the pedagogical 

community when carrying out educational reforms. 
Methodology and research methods. The following theoretical methods were 

used: analysis of pedagogical and methodical literature, normative documents; 
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historical, comparative, and logical analyses of the content of education; the fore-

casting. 

Results and scientific novelty. The article identifies two main areas in the 

choice of strategic goals of education. The future of Russia depends on the chosen 
direction. The first is the disclosure of the abilities of each student, the develop-

ment of analytical abilities and critical thinking, the education of a person ready 
for life in a high-tech, competitive world. The second is to nurture a qualified con-

sumer who can skillfully use the results of the creativity of others and ready for li-

fe in the so-called «skilled society». The first direction requires the presence of a 
fundamental education oriented to strategic perspectives; the second – utilitarian-

practical education, oriented to today’s requests. 

The close interrelation of knowledge and skills is demonstrated on the basis 
of the concept of education content; wherein the key aspect is the idea of sociocul-

tural experience broadcasting for the new generations. It is stated that a person 

without knowledge turns into a robot unable to act independently in critical situa-

tions. The feasibility of a reasonable combination of conservatism and innovation 

under the change of the education content and reforms implementation is appro-

ved. This highly sensitive and complex educational system requires «careful han-

dling». The most effective management system is possible only through less inter-

ference into its internal processes; the imposition of fixed plans and schemes may 

carry the system destruction, as pointed out in the synergetic methodology thesis. 

Practical significance. The materials of the present research contribute to fore-

casting of possible scenarios of education development. The study results may be of 

interest both for methodologists and specialists of education management, teachers 

and lecturers of higher schools, i.e. all those who are interested in the prosperous fu-

ture for the Russian education system, and for the country in general. 

Keywords: fundamentalization of education, knowledge society, cultural 

content concept, synergetic methodology 
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Введение 
Вопрос о содержании образования: «Чему учить?» – принадлежит 

к числу вечных и постоянно занимает умы крупнейших педагогов. Мир 

и общество постоянно меняются, что неизбежно требует регулярного об-

новления содержания образования. Данная проблема приобретает особое 

звучание в современных условиях глобального цивилизационного кризи-

са, выражающегося в том, что экстенсивное неустойчивое развитие тех-
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ногенного общества угрожает человечеству самоистреблением. В нашем 

динамичном, беспокойном и взрывоопасном мире все более очевидной 

становится необходимость построения такой системы образования, кото-

рая будет готовить людей, способных отвечать вызовам времени. 

Одним из социальных последствий стремительно приумножающих-

ся технологических новшеств – процесса, который особенно сильно акти-

визировался с конца XX века, – явился общий кризис образования, суть 

которого заключается в неадекватности целей и содержания последнего, 

а также в несоответствии форм, методов и уровня развития образова-

тельных систем постиндустриальному обществу. Кризис образования 

в нашей стране в немалой степени обусловлен также и узко прагматичес-

кими установками, желанием чиновников превратить сферу образования 

если не в самоокупаемую, то хотя бы менее затратную. 

В последнее время споры вокруг содержания обучения и воспита-

ния подрастающего поколения приняли особо острый характер. К нему 

подключились люди, весьма далекие от педагогики. Заметим, что зачас-

тую реформы образовательной отрасли проводятся на основании субъек-

тивных мнений именно таких «модернизаторов». 

Цель данной статьи – обоснование необходимости при проведении об-

разовательных реформ опираться на достижения педагогической науки, на 

использование плодотворных идей выдающихся российских ученых-педаго-

гов, а также на мнение и позицию педагогической общественности. 

Обзор литературы 
Проблема содержания современного образования широко обсужда-

ется в научной литературе и публицистике. Так, А. В. Боровских и Н. Х. Ро-

зов указывают, что главные проблемы в содержании образования имеют 

системный характер и никакими «открытиями» их решить невозможно. 

Одни обусловлены социальными и экономическими реалиями. Другие яв-

ляются внутренними для образования, но их решение требует ресурсов, 

которые пока нашей системе образования недоступны. Третьи связаны 

с инерцией общественных представлений, изменение которых требует ли-

бо времени, либо таких потрясений, которые уже нет сил переносить [1]. 

В целом ряде статей утверждается, что при реформировании содер-

жания образования допускаются ошибки, связанные с отсутствием опо-

ры на фундаментальные педагогические знания. Например, И. П. Смир-

нов обращает внимание на то, что при разработке школьных стандартов, 

единого государственного экзамена, экспериментов по профильному обу-

чению и т. п. не используются достижения российской дидактики. Без 
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педагогической науки развитие образования всецело переходит в ведение 

менеджеров, которые продвигают его не от рубежа к рубежу, а от одного 

просчета к другому [2]. К такому же неутешительному выводу пришли 

философы, педагоги, историки, доктора наук, профессора, участвовав-

шие в круглом столе «Шигалевщина в российском образовании», прове-

денном «Литературной газетой» (№ 25 (6603) от 28.06.2017). От себя доба-

вим, что реформы образования в отсутствии опоры на фундаментальные 

научные разработки превратились в своеобразный «долгострой», обречен-

ный на саморазрушение. 

Безуспешными оказываются и попытки внедрить в школу компе-

тентностный подход. Как совершенно верно пишет А. П. Усольцев, при 

реализации компетентностного подхода в школе, и так раздробленной на 

учебные предметы, внешний мир дробится в сознании обучающегося еще 

больше – в результате у школьника не формируется целостной картины 

мира даже внутри отдельной дисциплины [3]. 

В наступающую эру общества знаний образованию отводится веду-

щая роль. Мы абсолютно согласны с Д. Ф. Валеховым в том, что выжить 

в международной экономической конкуренции смогут лишь страны, сис-

темы образования которых сосредоточены на качественной академичес-

кой подготовке нового поколения [4]. 

Нескончаемые дискуссии о том, какие вопросы включать в содержа-

ние школьного образования, а какие не включать, вполне понятны, посколь-

ку в школьный курс можно вместить только небольшую часть научных зна-

ний. Решить споры можно лишь на основе соблюдения целого ряда единых 

дидактических требований, среди которых одно из первых мест занимает 

соответствие содержания стратегическим целям современного образования 

и структурное единство содержания образования на разных уровнях и на 

разных этапах. Имеено этой теме появящена данная статья.  Другие аспек-

ты проблемы содержания современного российского образования рас-

смотрены в наших предыдущих статьях [5–8] и ранее опубликованных 

монографиях [9, 10]. 

Результаты исследования 

Любая целенаправленная система, как справедливо замечает 

В. И. Загвязинский, должна иметь четкие ориентиры для оценки соб-

ственного состояния и возможности дальнейшего развития. Это положе-

ние полностью относится к системе образования в целом и всем ее сос-

тавляющим. Для образования особенно важны исходные стратегические 
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установки ценностно-смыслового характера, определяющие векторы и цели 

эволюции системы [11]. 

К сожалению, единство в понимании целей современного образова-

ния в российском обществе отсутствует. Это связано с тем, что нет кон-

сенсуса в видении того типа социума, к которому должна стремиться Рос-

сия. Можно выделить два основных направления в определении стратеги-

ческих целей образования. От того, какое направление будет выбрано, за-

висит будущее страны. 

Первое из них сформулировано в президентском послании Феде-

ральному собранию: благополучие России в относительно недалеком буду-

щем будет напрямую зависеть от наших успехов в развитии рынка идей, 

изобретений, открытий, от способности государства и общества находить 

и поощрять талантливых и критически мыслящих людей, воспитывать 

молодежь в духе интеллектуальной свободы и гражданской активности. 

Для достижения этих целей начинать надо с самого начала – с воспита-

ния новой личности уже в школе. Главная задача современной школы – 

это раскрытие способностей каждого ученика, развитие аналитических 

способностей и критического мышления, воспитание личности, готовой 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Основным средством решения обозначенной задачи является фун-

даментализация образования, через которую открывается путь к «обще-

ству знаний». От состояния образования в обществе зависит его прогресс. 

Иначе и быть не может, ведь само понятие «образование» означает пере-

дачу культурного образа общества во всей совокупности его оттенков 

представителям последующих поколений: это и должный уровень обучен-

ности и информированности социума, и его способность к творчеству, к ге-

нерации новых знаний, и его гуманитарный потенциал, и его способность 

к самообучению и дальнейшему развитию. 

Фундаментальное образование – это разностороннее образование на 

основе овладения фундаментальными знаниями, дающими понимание 

основных наиболее общих законов эволюции науки и общества, а значит, 

имманентно содержащими в себе потенциал новых знаний, потенциал 

творчества. Фундаментальные исследования направлены на усиление ин-

теллектуального потенциала общества путем получения нового знания 

и его использования в общем образовании и подготовке специалистов 

практически всех профессий. 

Для более полного удовлетворения образовательных запросов обще-

ства содержательная сторона образования должна быть ориентирована 

не столько на удовлетворение узких сиюминутных потребностей, сколько 
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на стратегические перспективы, определяемые приоритетами социально-

экономического развития. 

На стратегический характер фундаментального образования, генери-

рующего отложенные знания, обращает внимание группа ученых: «Развитие 

требует вложений в будущее, стратегического видения перспективы. 

А “здравый смысл” фокусируется на повседневных, сиюминутных нуждах. 

Если связывать будущее России с инновационным развитием, то требуется 

переход к опережающему образованию. Развитие требует вложений в буду-

щее, стратегического видения перспективы. Необходимо начинать готовить 

специалистов, которые потребуются завтра, даже несмотря на то, что сегод-

ня для них в стране может не оказаться работы» [12, с. 67]. 

С фундаментализацией образования многие исследователи в нашей 

стране и за рубежом напрямую связывают возможность предотвращения 

цивилизационных кризисов и катастроф, главными причинами которых 

являются сам человек и низкий уровень образованности и культуры об-

щества. Довольно образно сформулировал это академик РАН В. А. Василь-

ев. Узкий специалист натаскан на поведение в достаточно стандартных 

ситуациях, на работу с предметной областью как с черным ящиком на ос-

нове эмпирических рецептов, но при серьезном сбое оказывается беспо-

мощен, и тут без фундаментального образования не обойтись. Можно 

сколько угодно записывать в «компетенциях», что специалист должен 

уметь вести себя в меняющемся мире: отказ от фундаментальности обра-

зования делает это заведомой фикцией. В таких ситуациях возникает не-

обходимость в людях, знающих, как устроен этот черный ящик, – т. е. об-

разованных фундаментально, – чтобы спасти ситуацию в той степени, 

в которой вообще возможно безболезненно сорвать стоп-кран в летящем 

к пропасти составе [13]. 

Обучение в школе должно обеспечивать приобретение всеми обуча-

ющими объема знаний, достаточного для реализации главной цели обра-

зования – развития определенных интеллектуальных и нравственных ка-

честв. Для нормального развития человеку с момента рождения нужна 

полноценная интеллектуальная пища. В качестве таковой лучше всего го-

дится математика, которой принадлежит особая роль в фундаментальном 

образовании. 

Каждая страна должна быть заинтересована в том, чтобы атомные 

станции не взрывались, мосты и гидростанции не рушились, самолеты не 

разбивались, чтобы экономика плодотворно развивалась и т. п., а для это-

го необходимы квалифицированные инженеры и экономисты. Инженер-

ный и экономический виды образования невозможны без математики. 
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Математика и свойственный ей стиль мышления должны рассматривать-

ся как существенный элемент общей культуры современного человека, да-

же если он не занимается деятельностью в области точных наук или тех-

ники; обучение математике должно приводить учащихся к пониманию 

той роли, которую математика играет в научной и философской концеп-

ции современного мира. Метод точного мышления, которому дoлжно 

учить на уроках математики, необходим фактически любому человеку, 

намеревающемуся сделать что-то существенное: врачу, экономисту, лин-

гвисту, юристу, государственному деятелю. С математикой личность об-

ретает бесценный дар – чувство интеллектуальной свободы. Как говорил 

Галилей, «авторитет, основанный на мнении тысячи, в вопросах науки не 

стоит искры разума одного единственного [человека]». 

Огромное значение имеет критическое мышление, умение рассуж-

дать и нестандартно действовать в сложных ситуациях, знание, что мно-

гие вещи можно доказывать, а не брать на веру. Все это требует значимо-

го курса математики, в котором подобающее место отводится геометрии, 

умению самостоятельно решать задачи, а не делать что-то по шаблону или 

списывать у соседа. Критикам курса математики нужно помнить, что ма-

тематика нужна не как шкатулка мало нужных знаний, а как школа ра-

ционального мышления, в том числе для педагогов, чья специальность 

внешне не связана с математикой. 

Следует заметить, что практически каждому человеку на протяже-

нии его жизни приходится сталкиваться с педагогическими проблемами, 

эффективность решения которых зависит от уровня его педагогического 

мировоззрения. Однако большинство людей не имеет педагогического об-

разования, и их педагогические познания находится на житейском, а не 

на научном уровне. Уровень педагогических знаний и интерес к ним 

в российском обществе, к сожалению, за последние два десятилетия силь-

но упал. Более того, из-за недальновидной политики некоторых чиновни-

ков и СМИ у части общества сложилось негативное отношение к педаго-

гической науке, отражающее второй вариант выбора стратегических це-

лей отечественного образования. 

Второе направление в определении стратегических целей образова-

ния представляют некие идеологи модернизации, принадлежащие к так 

называемой «элите» российского общества и кругу высоких чиновников. 

Все они в большой степени озабочены тем, чтобы массовое образование сде-

лать утилитарным. Например, бывший министр образования и науки РФ 

А. Фурсенко заявлял, что «недостатком советской системы образования 

была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключает-
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ся в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного 

квалифицированно пользоваться результатами творчества других». Боль-

шой резонанс в обществе вызвало высказывание Г. О. Грефа: «Образован-

ный народ нам не нужен, мы не сможем им управлять». Все эти реформа-

торы ставят навыки выше знаний. Мол, знания быстро устаревают, а на-

выки остаются, поэтому надо строить не общество знаний, а общество 

навыков. В таких рассуждениях прослеживается явное непонимание зна-

чимости знаний, прежде всего фундаментальных, которые не устаревают. 

Утрата фундаментальности общего образования в современных ус-

ловиях недопустима, а возврат к фундаментальным, неустаревающим 

знаниям является, как ни удивительно, одним из ответов на вызовы быс-

троменяющихся требований постиндустриального мира [14, с. 16]. 

К реформам образования следует относиться с особой осторожностью. 

Образование – это не просто совокупность обучающих учреждений, а систе-

ма цивилизационного воспроизводства. При уничтожении образовательных 

традиций, даже при благополучии всех прочих институтов жизнеобеспече-

ния цивилизация погибает. Педагогическое знание, как и любое научное 

знание, кумулятивно, т. е. предполагает учет старого и опору на него при 

формировании нового. Иначе, как отмечал академик В. В. Краевский, про-

рыв в новое, предпринимаемый без учета уроков прошлого, приводит, в ко-

нечном счете, к тому же, что и отказ от реформ в пользу старого и при этом 

не самого лучшего. Результатом и в том, и в другом случае будет отсутствие 

результата, по крайней мере положительного. 

Теоретическое осмысление происходящих в образовании процессов 

предполагает анализ существующих в педагогической науке теорий и кон-

цепций, которые были разработаны ранее и без знания которых невозможна 

методологическая рефлексия и педагога-исследователя, и учителя. 

Реформаторы, придерживающиеся второго направления в определе-

нии стратегических целей образования, проталкивают свои идеи под лозун-

гами, что надо внедрять в школу «инновации», быть «современными» и «гото-

вить учеников к будущему», но это будущее соответствует их сегодняшним, 

а то и вчерашним представлениям. А каким будет будущее – предвидеть 

практически невозможно. Определенно можно сказать только одно – оно не 

будет таким, каким мы его видим сейчас. Ориентироваться в обучении на 

практическую полезность бесперспективно. Прогнозы даже на недалекое бу-

дущее чаще всего не оправдываются. Задача образования – не готовить уче-

ников к владению каким-то конкретным навыком, а помочь им подгото-

виться ко всему, к любым ситуациям и сценариям развития общества. Для 

этого надо научить их критически и творчески мыслить. 
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В условиях большого расхождения взглядов на содержание образо-

вания, с нашей точки зрения, целесообразно не столько заимствовать за-

падные образцы мирового образовательного опыта, сколько использовать 

и развивать собственное богатое педагогическое наследие, разработки, 

идеи и подходы классиков педагогики, видных российских ученых, круп-

нейших отечественных дидактов. В частности, большое значение в совре-

менных условиях имеют результаты многолетних исследований в лабора-

тории общих проблем дидактики НИИ общей педагогики РАО, где под ру-

ководством академиков М. Н. Скаткина, В. В. Краевского и И. Я. Лернера 

была создана концепция содержания образования на основе идеи о соци-

окультурном опыте1. Эта концепция рассматривает содержание обучения 

как педагогически адаптированный социальный опыт человечества, изо-

морфный человеческой культуре во всей ее структурной полноте. В соот-

ветствии с таким пониманием содержание образования составляют четы-

ре основных структурных элемента: 

● опыт познавательной деятельности, зафиксированный в форме ее 

результатов – знаний; 

● опыт осуществления известных способов деятельности – умения 

действовать по образцу; 

● опыт творческой деятельности – умения принимать нестандар-

тные решения в проблемных ситуациях; 

● опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений – лич-

ностные ориентации. 

Впервые в полном объеме эта теория была подробно изложена 

В. В. Краевским и И. Я. Лернером в начале 1980-х гг.2 Было убедительно 

показано, что все четыре компонента содержания образования тесно вза-

имосвязаны друг с другом. Без знаний невозможна никакая целенаправ-

ленная деятельность человека, так как без них общество не может себя 

воспроизводить, т. е. воссоздавать условия своего дальнейшего существо-

вания – производство, социальный быт, духовную культуру. Возможность 

такой репродуктивности обусловлена многообразными функциями зна-

ний. Но одних знаний, разумеется, недостаточно для усвоения обучающи-

мися социального опыта. 

Можно знать и при этом не уметь. Поэтому вторым элементом со-

держания образования является накопленный человечеством опыт осу-

                                                 
1 Качество знаний учащихся и пути его совершенствования / под ред. 

М. Н. Скаткина и В. В. Краевского. Москва: Педагогика, 1978. 208 с. 
2 Теоретические основы содержания общего среднего образования / под 

ред. В. В. Краевского, И. Я. Лернера. Москва: Педагогика, 1983. 352 с. 
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ществления известных людям способов деятельности, т. е. навыков и уме-

ний. Это могут быть как конкретные навыки и умения, так и обобщен-

ные, применимые к разным объектам деятельности. Всем этим действиям 

предшествуют знания о цели, порядке и результатах действий. За каж-

дым обобщенным умением стоит способность конкретно и содержательно 

осуществить его, а следовательно, и знания о способе, объекте и цели дей-

ствия. Во всех случаях реализуемые навыки и умения представляют со-

бой применение знаний и отражаются на качестве этих знаний. 

Опыт творческой деятельности представляет собой самостоятель-

ный, третий элемент содержания образования. Это содержание воплоще-

но в таких процедурах деятельности, как самостоятельный перенос зна-

ний и умений на новую ситуацию, видение проблемы, новой функции 

объекта, альтернативы способа решения или самого решения и др. Дан-

ный элемент содержания образования выполняет важнейшую функцию – 

он обеспечивает творческое преобразование человеком действительности, 

ее дальнейшее развитие, зависящее от человеческой деятельности. И так 

как творчество всегда содержательно, т. е. строится на каких-то знаниях, 

на их основе, то сам процесс творчества есть одновременно и творческое 

применение знаний. 

Четвертый элемент содержания образования включает в себя потреб-

ности и мотивы деятельности, опыт и систему норм эмоционально-чувствен-

ного отношения к разным сторонам действительности, в том числе и к ви-

дам деятельности. Этот элемент определяет отношение человека к знаниям, 

к их приобретению и поиску. 

Игнорирование того или иного вида содержания образования сказы-

вается на характере усвоения знаний, их качестве. Объясняется это тем, что 

знания составляют и оформляют предметное содержание других видов со-

держания образования. Без знаний нет навыков, умений и творческой де-

ятельности. Когда ученик реализует какой-либо навык или какое-либо уме-

ние, он тем самым применяет знания, относящиеся к самому способу и к по-

рядку действий. Знания при этом становятся глубже и прочнее. 

Таким образом, никак нельзя отрывать навыки от знаний и от ми-

ровоззрения человека. Навыки и стандарты без мировоззрения и эмоци-

онально-чувственного отношения превращают человека из творца в фун-

кцию. Навыкам без знаний можно обучать только рабов или роботов, дей-

ствиями которых управляет хозяин. Такой человек-робот не сможет са-

мостоятельно действовать в критических ситуациях. 

Усвоение рассмотренных элементов социального опыта позволяет 

человеку не только успешно функционировать в обществе, «вписываться» 
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в социальную систему, но и действовать самостоятельно, творчески. Пе-

дагог при этом ориентирован на специальную работу по содействию ста-

новлению человека, готового к свободному выбору, индивидуальным ин-

теллектуальным усилиям и самостоятельным, компетентным и ответ-

ственным действиям в экономической, профессиональной, политической 

и культурной жизни, уважающего себя и других, независимого в сужде-

ниях и открытого для иного мнения и неожиданной мысли. 

Культурологическая теория содержания образования не потеряла 

актуальности и в наши дни. Вопросы реализации культурологической кон-

цепции отбора содержания образования, взаимодействия социального 

и личностного опыта рассмотрены в статье И. М. Осмоловской и И. В. Шалы-

гиной [15]. Сегодня главное в образовании – развитие, формирование об-

щей культуры человека, способного, в частности, самостоятельно добы-

вать и перерабатывать информацию. Реализация этой цели предполагает 

приобщение учащихся к духовной культуре, творческой деятельности, ме-

тодологии открытия нового и такую организацию учебного процесса, при 

которой знания имеют для ученика личностный смысл, для чего при орга-

низации образовательного процесса следует учитывать индивидуальные 

наклонности ученика, его способности и т. п. 

Если ранее в содержание включали не только систему предметных зна-

ний, но и способы деятельности, то приобщение школьника к творческой де-

ятельности возможно через включение в содержание образования различных 

эвристик, в частности методов научного познания, и через создание специаль-

ных условий в разных формах обучения для творчества учащегося. 

Все это нашло отражение в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте общего образования (ФГОС) нового поколения. Но 

нормативная модель образовательной деятельности, заданная ФГОС, не 

была обеспечена дидактическими средствами ее реализации. Содержание 

большинства школьных предметов остается по-прежнему в рамках тради-

ционной парадигмы. Проблема, как достичь наряду с предметными ме-

тапредметных и личностных результатов обучения, сформировать уни-

версальные учебные действия, является наиболее значимой в современ-

ной дидактике. В решении этой задачи большую помощь могла бы ока-

зать теория содержания образования на основе социокультурного опыта. 

Для достижения требуемых результатов следует, в первую очередь, более 

полно использовать уже существующий потенциал нашего образования, 

в содержании которого уже давно присутствует деятельностная часть. 

Каким образом это сделать, показано на примере предмета «Математика» 

в одной из наших работ [8]. 
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К содержанию образования надо подходить как к сложной системе, 

модели всего социального опыта человечества. С точки зрения системного 

подхода содержание образования характеризуется целостностью, вза-

имосвязанностью и взаимодействием элементов, а также наличием систе-

мообразующих стержней. Отбор содержания образования должен осно-

вываться как на высокой научной культуре, так и на методически обос-

нованной стратегии, на определенных принципах отбора содержания, 

принципах его построения в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся, с потребностями практики и с потребностями развития самой 

личности. 

Изменение содержания образования не может не учитывать есте-

ственную инерционность громадного механизма системы образования – 

прежде всего системы обучения в школе и системы подготовки и повы-

шения квалификации учителей. Поэтому такому изменению должен пред-

шествовать достаточно длительный переходный период, учитывающий со-

циальные реалии. В силу этих обстоятельств многим ученым при отборе со-

держания обучения представляется совершенно необходимым руководст-

воваться принципом устойчивости, или «разумного» консерватизма [16, 17]. 

Разумный консерватизм педагога – это предпочтение, которое он 

отдает известному и апробированному в противовес новому и непрове-

ренному. Окружающий нас океан незнания о педагогических и социаль-

ных процессах не позволяет с высокой степенью достоверности прогнози-

ровать последствия решений, принимаемых из лучших соображений. По-

этому ученому, дающему свои рекомендации школе, приличествует осто-

рожность с ее традиционным лозунгом «Не навреди!». 

Нельзя забывать, что обучение в школе должно обеспечить форми-

рование кадрового потенциала общества во всех сферах деятельности, 

требующих научных знаний и интеллектуальной культуры. В настоящее 

время совершенствование системы высшего образования также неизбеж-

но влечет за собой повышение требований к знаниям выпускников шко-

лы. Путь в современную науку и технику и просто в современную жизнь 

лежит через изучение математики, информатики, физики и других есте-

ственных дисциплин. 

При существовавшем в нашей стране долгие годы унифицирован-

ном содержании образования объем научных знаний, усвоение которых 

предусмотрено школьной программой, был вполне достаточен для продол-

жения обучения в высшей школе по различным специальностям, а следо-

вательно, и для воспроизводства кадрового потенциала общества (во вся-

ком случае, при существовавших взаимосвязях в диаде «школа – вуз»). 
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Однако при этом не всегда соблюдался принцип педагогической адапти-

рованности содержания обучения, предполагающий, что современные на-

учные знания должны быть пропущены через призму педагогических 

взглядов, адекватных образовательной парадигме и педагогическому 

опыту, на предмет их соответствия психолого-возрастным особенностям 

учащихся, их интересам и целям образования. Данный принцип обеспе-

чивает структурное единство содержания образования на разных уров-

нях и на разных этапах, и из него, вытекает, в частности, что содержание 

образования не может быть одинаковым для всех. 

Происходящие в современном образовании процессы, прежде всего 

связанные с выходом образования в сетевое пространство (см., напри-

мер, [7]), приводят к тому, что в системе появляется определенная доля 

хаоса. Функционирование системы образования в этих условиях можно 

и нужно рассматривать как организацию сложных нелинейных самоорга-

низующихся систем. Традиционная педагогика отвергала наличие опре-

деленной доли хаоса в учебном процессе, относя его к деструктивным, де-

зорганизующим факторам. В сетевом же пространстве его конструктив-

ная роль становится все более очевидна. Хаос предстает в качестве меха-

низма выхода на структуры-аттракторы образовательного процесса. Тем 

самым проникновение в образование сетевого пространства заставляет 

вновь обратить внимание на синергетическую теорию. Сегодня в учебном 

процессе саморазвитие его субъекта принимает форму самообразования. 

Вопросы самообразования учащихся в отечественной педагогике мало 

разработаны, а в области школьного образования теоретические и прак-

тические разработки такого плана – вообще редкость. 

В этих условиях возникает проблема поиска педагогических подхо-

дов, способных осуществлять «сжатие» необходимого для усвоения учебно-

го материала. Одним из наиболее приемлемых для таких целей подходов 

является использование трансдисциплинарной технологии, основанной на 

синергетической методологии выявления параметров порядка организа-

ции современного знания, на обнаружении общих закономерностей орга-

низации любого знания [18, 19]. 

Синергетическая методология позволяет обнаружить крупный не-

достаток проводимых в российском образовании реформ, который зак-

лючается в том, что они осуществляются под нажимом сверху и не под-

крепляются движением снизу. Такое чисто внешнее принудительное дав-

ление на систему, как вытекает из современных синергетических пред-

ставлений, всегда неэффективно и более того – разрушительно. Синерге-

тика пришла к выводу: эффективное управление самоорганизующейся 
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системой возможно только в случае вывода ее на собственные пути раз-

вития, а не через навязывание жестких планов и схем. Попытки силового 

давления на систему могут привести к разрушению системы или, в луч-

шем случае, к отклонению от оптимального пути развития. Отсюда выте-

кает требование осторожного обращения с высокочувствительными слож-

ными образовательными системами. Необходимо мягкое вмешательство 

в ход внутренних процессов системы, чтобы способствовать ее перес-

тройке на основе саморазвития и самоорганизации. 

Заключение 
Итак, назревшие перемены в содержании школьного образования 

необходимо решать, опираясь на достижения педагогической науки. Пути 

совершенствования содержания школьного курса следует искать, прежде 

всего, в самой изучаемой науке. Такой поиск требует широты педагоги-

ческого кругозора, высокой культуры и участия в нем педагогической об-

щественности. 

Образование замечательно тем, что в нем всегда сосуществуют, бо-

рются консервативные и новационные составляющие. Но не нужно ду-

мать, что источником инноваций могут быть только признанные руковод-

ством страны реформаторы. Чувство гражданственности присуще систе-

ме образования не меньше, а скорее всего больше, чем любым другим ин-

ститутам государства. Нашим учителям, педагогам больше, чем любым 

другим стратам общества, свойственны широта культурного кругозора, 

влечение к таким «бесполезным» с точки зрения рыночной экономики 

ценностям, как нравственность, духовность, знание, понимание, тради-

ции. Многие отечественные образовательные проекты являются яркими 

примерами самоорганизующихся систем, опирающихся на творчество 

и инициативу учителей и учащихся. Их успех подтверждает давно выска-

занную, но ныне забытую мысль о том, что идея, овладевшая массами, 

становится материальной силой. 

Педагогическая наука на современном этапе должна представлять 

собой синергию педагогических традиций и новаторства – инновацион-

ных походов в педагогике. На основе достижений педагогической науки 

Россия, обладая богатым опытом в области образования, глубокими пло-

дотворными научными идеями, среди которых существенное место зани-

мают работы таких выдающихся ученых, как М. Н. Скаткин, И. Я. Лер-

нер, В. В. Краевский, В. И. Загвязинский и др., имеет все возможности не 

только сохранить все свои лучшие достижения, но и совершить новый 

рывок в развитии образования. 
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Аннотация. Введение. Высокий уровень экологической культуры в со-

временном обществе является важнейшим условием самосохранения и устой-
чивого развития человеческой цивилизации. Процессы глобализации застав-

ляют рассматривать экологические проблемы с опорой на поликультурную 

практику, учитывать национальные и региональные особенности в их целос-

тности и совокупности, для чего требуется международное сотрудничество не 

только на правительственном уровне, но и на уровнях экспертных сообществ, 
отдельных страт социума и конкретных граждан. На это указывают много-

численные исследования, материалы и документы международных форумов, 

саммитов и конференций ООН и ЮНЕСКО. 
Цель данной публикации – представить авторский дидактический ком-

плекс средств развития экологической культуры студентов и продемонстриро-

вать потенциал преподавания иностранных языков (на примере французско-
го) для формирования экологической культуры студентов посредством разви-

тия межкультурной коммуникативной компетентности. 
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Методология и методики. При создании интегративной модели разви-

тия экологической культуры в качестве ведущего был избран культурологичес-

кий подход. Во время работы были использованы системный анализ содержа-
ния экологического образования; обобщение теории и практики реализации 

международных стратегий развития экологической культуры и анализ эффек-

тивности педагогических технологий, предназначенных для этой цели; моде-
лирование процесса формирования экологической культуры студентов. Диаг-

ностика компонентов экологической культуры студентов осуществлялась с по-

мощью очного анкетирования, наблюдения, сравнительного анализа группо-
вых взаимодействий учащихся. Были задействованы также педагогический 

констатационный эксперимент, методы педагогического проектирования 

форм организации образовательной среды, дизайн образовательной програм-
мы, методы графического представления результатов исследования. 

Результаты и научная новизна. Выделены принципы развития эколо-

гической культуры. Обосновывается, что основным механизмом этого разви-

тия в глобальном мире становится межкультурная коммуникация. Произве-

ден отбор наиболее продуктивных, с точки зрения авторов, инновационных 

педагогических технологий формирования экологической компетентности 

студентов. На основе полученных анкетных данных определены факторы, 

способствующие, по мнению студентов, повышению уровня индивидуальной 

экологической культуры. Выяснилось, что наибольшее значение учащиеся 

придают участию в международных экологических проектах, экологическому 

туризму и знакомству с традициями разных народов; вместе с тем очень низ-

ко оценивают роль знания иностранных языков, чтения зарубежных непере-

водных источников по вопросам экологии и в целом значимость межкультур-

ного общения. Сделан вывод о том, что при изучении иностранных языков 

в вузе не уделяется должного внимания вопросам экологической культуры 

и обучающиеся практически не получают опыта межкультурного взаимодей-

ствия. 

Предложена интегративная дидактическая модель формирования эко-

логической культуры студентов, системообразующим ядром которой является 

межкультурная коммуникация. На базе модели спроектирована образователь-

ная программа курса «Развитие экологической культуры студентов в процессе 

межкультурной коммуникации на французском языке»; описаны итоги ее ап-

робации. 
Практическая значимость. Материалы статьи могут быть полезны для 

совершенствования содержания дисциплины «Иностранный язык» и в целом 

образовательного процесса в высшей школе, направленного на развитие эко-
логической культуры студентов. 

Ключевые слова: экологическая культура студентов, интегральная ди-
дактическая модель развития экологической культуры студентов, устойчивое 
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развитие, образование на протяжении всей жизни человека, глобальное обра-

зование, межкультурная коммуникация на иностранном языке 
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Abstract. Introduction. High level of ecological culture in modern society is 

the most important condition of self-preservation and sustainable development of 
a human civilization. The processes of globalization force to consider environmen-

tal problems with a support on polycultural practice, to take into account national 

and regional peculiarities in their integrity. Thus, there is the need of the interna-

tional cooperation not only at the government level, but also at the levels of expert 

communities, separate groups of society and citizens of the country. Moreover, 

ecological culture is constantly highlighted in numerous studies, materials and 

documents of the international forums, summits and conferences of the UN and 

UNESCO. 

The aim of this publication is to present the authors’ didactic complex of 
development tools of ecological culture of students, and to show the potential of 

teaching foreign languages (on the example of French) for students’ ecological cul-

ture formation by means of development of cross-cultural communicative compe-
tence. 
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Methodology and research methods. Culturological approach has been cho-

sen as a key approach for creation of integrative model of development of ecologi-

cal culture. The methods involve: the system-based analysis of the content of eco-

logical education; generalization of the theory and practice of implementation of 

the international strategies of ecological culture development and the analysis of 

efficiency of the pedagogical technologies intended for this purpose; modeling of 

the process of formation of ecological culture of students. The diagnostics of com-

ponents of students’ ecological culture has been performed by means of internal 

questioning, observation, and comparative analysis of group interactions. Also, 

pedagogical ascertaining experiments, methods of pedagogical design for forms of 

the educational environment organization, design of the educational programmes, 

and methods of graphical representation of the research results have been involved. 

Results and scientific novelty. New principles for the development of ecologi-

cal culture are singled out. It is stated that intercultural communication is beco-

ming the main mechanism for ecological culture development. Selection of the 

most productive innovative pedagogical technologies of ecological competence for-

mation of students is carried out. Based on the obtained students’ questioning 

data, the factors promoting the increase of the individual ecological culture level 

are defined. It has become clear that pupils attach the greatest importance to the 

participation in international ecological projects, ecological tourism and acquain-

tance with traditions of different nationalities; at the same time, the role of foreign 

languages knowledge, reading foreign non-translated sources on environmental 

issues, and, in general, the importance of cross-cultural communication are esti-

mated by students at a very low level. The authors conclude that relatively little 

attention is drawn to the issues of ecological culture in the process of foreign lan-

guages learning in higher education institutions; students practically do not get 

the experience of intercultural interaction. 

The integrative didactic model of ecological culture formation among stu-

dents is offered. Consequently, intercultural communication plays an important 

part in the development of ecological culture formation. The educational program-

me of the course «Development of Ecological Culture of Students in the course of 

Intercultural Communication in French» is designed on the basis of the proposed 

model; the results of its approbation are described. 

Practical significance. The materials of the article can be useful when upda-

ting the content of the discipline «Foreign Language», and improvement of the ed-

ucational process at higher school aimed at the development of students’ ecologi-

cal culture as well. 

Keywords: ecological culture of students, integral didactic model of the de-

velopment of students' ecological culture, sustainable development, long life lear-

ning, global education, intercultural communication in a foreign language 
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Введение 

Значение экологической культуры человека в XXI веке возрастает 

многократно. Проблемы, связанные с ее формированием, поднимаются 

в работах Э. В. Гирусова, С. Н. Глазачева, В. А. Кобылянского, Е. А. Когай, 

И. К. Лисеева, Н. Н. Мамедова, Э. С. Маркаряна, Н. Н. Моисеева, И. Н. Ре-

мизова и многих др. В педагогике и психологии проблемы экологического 

образования и воспитания исследовались С. Д. Дерябо, А. П. Захлебным, 

И. Д. Зверевым, В. А. Игнатовой, Д. Н. Кавтарадзе, Н. М. Мамедовым, 

Г. А. Ягодиным, В. А. Ясвиным и др. 

Экология, как и процесс развития экологической культуры, сегодня 

интегрируется в международные стратегии устойчивого развития, обра-

зования на протяжении всей жизни человека, в глобальное образование, 

в решение задач «зеленой экономики». Это создает платформу для разра-

ботки новых педагогических подходов и технологий в области развития 

экологической культуры. Вместе с тем, как отмечают многие исследовате-

ли, «образовательный процесс остается мало технологичным» [1], он по-

прежнему часто замыкается в рамках методов естественнонаучного обра-

зования, без привлечения потенциала социогуманитарного знания [2], 

форм и способов межкультурного сотрудничества в глобальной среде; сла-

бо используется также образовательный ресурс детско-взрослого поли-

культурного взаимодействия и социального партнерства [3]. 

Обзор литературы 

Проведенный анализ реализации ведущих международных стратегий 

показал, что в рамках каждой из них разработан и продолжает совершен-

ствоваться широкий диапазон средств и способов образовательной деятель-

ности, имеющих непосредственное значение для развития экологической 

культуры. Раскроем этот процесс подробнее, акцентируя внимание, с одной 

стороны, на предлагаемых и используемых новых методах и технологиях, 

а с другой стороны, на том, какое значение в рамках каждой из стратегий 

отводится роли и формам межкультурной коммуникации. 
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Развитие экологической культуры в рамках стратегии устойчиво-

го развития, «зеленой экономики» и образования в целях устойчивого раз-

вития. На историческом для судеб мира саммите в Рио-де-Жанейро 

1992 г. посредством документа «Повестка дня на XXI век» был предложен 

целый ряд стратегий достижения устойчивости. В рамках данного страте-

гического комплекса была поставлена задача интеграции экологического 

образования с важными аспектами международной политики экономи-

ческого и социокультурного развития, что вывело практику экологическо-

го воспитания на междисциплинарный культурологический уровень [4–6]. 

Формирование экологической культуры каждого человека и обще-

ства в целом – одно из ключевых условий достижения устойчивого разви-

тия. В московской международной декларации об экологической культу-

ре, принятой 7 мая 1998 г., ей дается следующее определение: «Экологи-

ческая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при кото-

ром общество системой духовных ценностей, этических принципов, эко-

номических механизмов, правовых норм и социальных институтов фор-

мирует потребности и способы их реализации, которые не создают угрозы 

жизни на Земле»1. 

Новое осмысление экологическая культура получила в рамках стра-

тегии «Образование в целях устойчивого развития» (ОУР), согласно кото-

рой само образование стало пониматься как важнейший фактор перемен. 

На 37-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО была одобрена Гло-

бальная программа действий (ГПД) в области ОУР на период после 

2015 г.2, где подчеркивается, что образование должно измениться таким 

образом, чтобы каждому человеку были доступны знания, навыки, цен-

ности, расширяющие его права и возможности для внесения вклада в ус-

тойчивое развитие и осуществления действий во имя обеспечения сох-

ранности природной среды, экологизации экономики и формирования 

справедливого общества. 

Поскольку биосфера как регулятор окружающей среды представля-

ет собой единую мировую систему, переход к устойчивому развитию все-

                                                 
1 Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 15. Ст. 1572. 
2 Глобальная программа действий по образованию в интересах устойчивого 

развития в качестве последующей деятельности по итогам Десятилетия образова-
ния в интересах устойчивого развития Организации Объединенных Наций в пери-
од после 2014 г. // Дорожная карта осуществления Глобальной программы дей-
ствий по образованию в интересах устойчивого развития / Организация Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры 7, place de Fontenoy, 
75352 Paris 07 SP, France © UNESCO 2014. 
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го человечества может быть осуществлен только при условии эффектив-

ного международного сотрудничества. 

В 2012 г. на конференции ООН, известной под названием «Рио+20», 

обсуждалась необходимость массового участия гражданского общества 

в процессе устойчивого развития цивилизации с учетом национальных 

особенностей населения различных территорий. Подчеркивалось, что для 

определения приоритетов совместных действий в области такого разви-

тия крайне важно международное сотрудничество не только на прави-

тельственном уровне, но и на уровнях экспертных сообществ, отдельных 

страт социума и конкретных граждан [9]. Среди принципов «зеленой эко-

номики», одного из направлений реализации стратегии устойчивого раз-

вития, был выделен принцип совместного принятия решений, ориентиро-

ванный на социальное партнерство и межкультурное взаимодействие1. 

Таким образом, была акцентирована роль межкультурной коммуникации 

как одного из ведущих средств развития экологической культуры. В це-

лом признано, что в рамках реализации ОУР спектр методов и педагоги-

ческих технологий должен значительно обогатиться и расшириться. 

Принятие и реализация принципов устойчивого развития означает 

интеграцию в сфере образования лучших отечественных достижений 

с прогрессивными инновациями зарубежных стран. Так, в Ханты-Ман-

сийских рекомендациях по реализации Глобальной программы действий 

по образованию в интересах устойчивого развития отмечается, что необ-

ходимо «учесть основные тренды и форсайты современного образования 

(онлайн-обучение и др.) с точки зрения целей и задач ОУР... способство-

вать распространению лучших педагогических практик по реализации 

программ развития образовательных организаций, реализации сетевого 

сотрудничества с учетом принципов устойчивого развития в партнерстве 

с ведущими российскими и зарубежными организациями»2. 

Развитие экологической культуры в рамках стратегии образова-

ния на протяжении всей жизни человека. Как заявляется в международ-

ных документах ООН, ОУР – это процесс, который продолжается на про-

тяжении всей жизни, начиная с раннего детства до получения высшего 

                                                 
1 Учиться в интересах будущего: компетенции в области образования в ин-

тересах устойчивого развития Организация Объединенных Наций: ECE/CEP/ 
AC.13/2011/6. 

2 Ханты-Мансийские рекомендации по реализации Глобальной программы 
действий по образованию в интересах устойчивого развития Международная кон-
ференция по образованию в интересах устойчивого развития (Ханты-Мансийск, 
8–11.06.2015) // Вестник ЮНЕСКО. 2015. № 26. С. 338–360. 
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образования и образования для взрослых, и выходит за пределы формаль-

ного образования1. Педагогические формы интеграции формального, не-

формального и информального образования становятся приоритетными 

в развитии экологической культуры. В рамках реализации ОУР предложе-

на «Местная Повестка-21», в главе 28 которой содержится призыв к мес-

тным администрациям разрабатывать собственные программы действий 

по переходу к устойчивому развитию. Каждому местному органу управле-

ния следует начать диалог с гражданами, местными организациями 

и частными предприятиями и утвердить «Местную повестку-21»2 [14]. По 

сути, это новый педагогический подход, предполагающий выход за рамки 

аудиторий и широкое социальное партнерство. 

«Местная Повестка-21» представляет собой перспективный план или 

проект развития того или иного населенного пункта либо территориально-

го образования, который составляется при помощи общественности на 

основе национальной концепции устойчивого развития и местных особен-

ностей. Успешная реализация проекта предполагает тесное сотрудниче-

ство властей, общественных организаций и бизнес-структур при решении 

проблем окружающей среды. Данное взаимодействие должно иметь кон-

кретные результаты: восстановление загрязненных промышленным мусо-

ром территорий города или поселка, озеленение индустриальных лан-

дшафтов, помощь предприятиям в организации экологически оправдан-

ного бизнеса, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, про-

ведение информационных кампаний, направленных на повышение эко-

логического общественного сознания и т. д. [10]. 

«Местная Повестка-21» предъявляет совершенно новые требования 

к образовательной системе в целом и к экологическому образованию как 

ее части. Эти требования заключаются в субъектности участников обра-

зования, повышении практико-ориентированности обучения на основе 

комплекса специально разработанных педагогических технологий, а так-

же значительном расширении поля деятельности за счет социального сот-

рудничества и межкультурных коммуникаций. 

Развитие экологической культуры в рамках стратегии глобального 

образования. Активное использование в последние десятилетия понятия «гло-

бальное образование» связано как со стратегическими инициативами 

                                                 
1 Айти-Нагойская декларация по образованию в интересах устойчивого раз-

вития: ED/2014/TLC/ESD/01. Режим доступа: http://www.geogr.msu.ru/scien-
ce/projects/our/docs/Nagoya_2014.pdf. 

2 Earth Summit Agenda 21 The United Nations Programme of Action From Rio. 
N.Y.: United Nations Department of Public Information, 1997. 
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ЮНЕСКО, так и с практикой выстраивания нового типа организации и со-

держания образования, отвечающих вызовам глобализирующегося мира. 

Глобальное образование призвано дать возможность всем молодым 

людям участвовать в построении лучшего общего будущего. Данное обра-

зование основано на признании культурного многообразия и одновремен-

но единства человеческого общества, взаимозависимости всех его членов; 

оно должно развивать чувство собственного достоинства личности, спо-

собствовать утверждению социальной справедливости и прав человека, 

формированию гражданской ответственности за свои действия, укрепле-

нию мира в целях достижения устойчивого существования цивилизации. 

Предложенная ЮНЕСКО стратегия развития глобального граждан-

ского образования (Global Citizenship Education) сегодня активно реализу-

ется во многих странах и «обрастает» новыми педагогическими технологи-

ями и формами организации образовательного процесса1. Среди принци-

пов и базисных форм образовательного процесса в глобальном граждан-

ском образовании ведущее место отводится межкультурной коммуника-

ции, сотрудничеству и диалогу. 

Глобальное образование характеризуется следующим: 

● оно выходит за стены учебных аудиторий: обучающей средой ста-

новится весь мир во всем его многообразии; 

● время, пространство и язык больше не рассматриваются как 

барьеры, препятствующие образованию; 

● чтобы найти взаимоприемлемые решения реальных проблем, соз-

даются «мосты» между учащимися, сообществами и различными культу-

рами; 

● происходит освобождение от стереотипов восприятия, и появляет-

ся возможность увидеть более объемную картину жизни, сформировать 

открытое мышление, получить через личные контакты с другими людьми 

более глубокое понимание о том, как устроен мир; 

● в процессе обучения в глобальном классе осуществляется реальное 

или виртуальное взаимодействие с партнерами всех возрастов; 

● благодаря наличию хорошо отлаженной обратной связи у студен-

тов разных частей мира возникает возможность делиться своими идеями, 

совместно разрабатывать и реализовывать учебные проекты; 

                                                 
1 Global Citizenship Education. Preparing learners for the challenges of the 

twenty-first century Education Sector United Nations Cultural Organization Published 
in 2014 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, 
place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France © UNESCO 2014. Р. 45. 
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● оценка и признание результатов творческой деятельности студен-

тов происходят оперативно, в реальном режиме через сообщения в блоге, 

видео, изображения и т. п.; 

● участие в глобальных мероприятиях и совместной работе способ-

ствует формированию таких качеств, как непредубежденность, солидар-

ность, ответственность, уважение мнения и обычаев других людей; 

● обучение по готовым учебникам заменяется взаимодействием и со-

трудничеством с другими лицами в процессе поиска информации для ре-

шения реальных проблем. В ходе этой совместной работы студенты могут 

сами писать учебники [11]. 

Экологическое воспитание и экологические ценности органично 

вписываются в структуру глобального образования и могут развиваться 

с опорой на разрабатываемые в рамках этой стратегии педагогические 

технологии. 

Развитие экологической культуры в рамках педагогической прак-

тики межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация – 

среда, в которой протекают процессы как прямого, так и опосредован-

ного информационно-коммуникативными ресурсами взаимодействия 

представителей разных культур. Как ключевое условие межкультурной 

коммуникации справедливо рассматривается изучение иностранных 

языков, которые выступают не только средством для работы и интерак-

ции с людьми разных национальностей, но и базисом для осознания 

своей социальной идентичности, развития собственного интеллекта (как 

меры понимания окружающей действительности), обретения качеств 

гражданина мира. Не случайно инициаторами организации и развития 

межкультурной коммуникации в системе образования стали преподава-

тели иностранных языков. Именно они сегодня активно разрабатывают 

педагогические технологии формирования межкультурной коммуника-

тивной компетентности. 

Понятие «межкультурная компетентность» возникло в начале 1970-х гг., 

когда актуальными стали проблемы преодоления этнокультурного центризма 

и формирования толерантного отношения к другой культуре и ее ценностям. 

В контексте исследования этих проблем межкультурная компетентность стала 

рассматриваться как «комплекс аналитических и стратегических способнос-

тей, расширяющий интерпретационный спектр индивида в процессе межлич-

ностного взаимодействия с представителями другой культуры» [12]. Создани-

ем различных моделей межкультурной коммуникативной компетентности 

и исследованием данного феномена занимались такие российские ученые, как 
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М. П. Алексеева, О. Р. Бондаренко, В. А. Брылева, И. А. Голованова, К. В. Голу-

бина, И. А. Гусейнова, Г. А. Дубинина, В. Г. Елизарова, М. Г. Корочкина, 

Т. В. Ларина, О. А. Леонтович, Ю. В. Мещерская, А. Ю. Муратов, В. И. Нароли-

на, Т. А. Плесцова, И. Л. Плужник, А. П. Садохин, В. В. Сафонова, С. Г. Тер-

Минасова, И. И. Халеева, Н. Е. Яковлева и др. [13, 14, 15]. 

Опыт присвоения обучающимися межкультурной коммуникативной 

компетентности в процессе овладения иностранным языком показывает, 

что потенциал используемых в этом процессе педагогических практик 

уникален и не может быть заменен никакими другими средствами [15]. 

Осуществляемая на иностранном языке межкультурная коммуникация 

● вовлекает в коммуникативный процесс личность обучающегося во 

всей целостности ее проявлений, требует от человека большего уровня 

субъективности, рефлексивности и ответственности; 

● формирует и закрепляет установку на взаимопонимание, что не-

возможно без наличия таких человеческих качеств, как открытость и доб-

рожелательность; 

● дает эффект новизны и удивления, который неизбежно сопутству-

ет знакомству с иной культурой и становится стимулом развития мышле-

ния, поскольку сознание выводится из состояния равновесия повседнев-

ных смыслов и оказывается способным к самосозиданию и самоконстру-

ированию; 

● способствует формированию субъектности и одновременно кри-

тическому осмыслению норм и ценностей собственной культуры; 

● служит стимулом формирования новых культурных смыслов и цен-

ностей за счет диалогизации отношений «Я – Другой», «Я – Иная культура». 

Материалы и методы 

Мы поставили перед собой следующие цели: 

● создать для студентов вузов новый интегративный дидактический 

комплекс средств развития их экологической культуры, системообразу-

ющим ядром которого является межкультурная коммуникация; 

● продемонстрировать возможности этого дидактического комплек-

са по использованию в экологическом воспитании лучшего мирового опы-

та, способствующего пониманию глобального характера экологических 

проблем не только на основе теоретического знания, но и с опорой на по-

ликультурную практику; 
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● раскрыть потенциал преподавания иностранных языков для фор-

мирования экологической культуры студентов посредством развития 

межкультурной коммуникативной компетентности. 

Во время работы были использованы системный анализ подходов 

к содержанию экологического образования; обобщение теории и практи-

ки реализации международных стратегий развития экологической культу-

ры и анализ эффективности новых педагогических технологий, предназ-

наченных для этого; создание интегративной дидактической модели фор-

мирования экологической культуры студентов. Диагностика экологичес-

кой культуры студентов осуществлялась с помощью опросных листов, на-

блюдения, сравнительного анализа групповых взаимодействий. Были за-

действованы также педагогический констатационный эксперимент, ме-

тоды педагогического проектирования форм организации образователь-

ной среды, дизайн образовательной программы, методы графического 

представления результатов исследования. 

Базой опытно-поискового исследования являлись Уральский госу-

дарственный федеральный университет им. первого Президента Рос-

сии Б. Н. Ельцина (УрФУ, Екатеринбург) и Российский государственный 

профессионально-педагогический университет (РГППУ, Екатеринбург). 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

● были проанализированы теория и практика реализации ведущих 

международных стратегий с целью выявления имеющихся и разрабаты-

ваемых в рамках каждой из них средств, форм и способов развития эко-

логической культуры; 

● на констатирующем этапе эксперимента выявлялся исходный 

уровень экологической культуры студентов, производилась оценка воз-

можностей и путей ее развития; 

● избрана и конкретизирована на основе педагогического опыта 

преподавания французского языка дидактическая модель развития эко-

логической культуры студентов в процессе межкультурной коммуника-

ции; 

● разработана образовательная программа курса «Развитие экологи-

ческой культуры студентов в процессе межкультурной коммуникации на 

французском языке», и осуществлена ее апробация. 

Результаты исследования 

Результаты теоретического исследования. Требующийся сегодня 

уровень экологической культуры не позволяет рассматривать ее лишь как 
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результат приобретения некой суммы экологических знаний. Экологичес-

кое образование шире, чем образование в области экологии как науки. 

Культура – глобальный саморегулятивный механизм адаптации человека 

и общества к условиям природного и социального окружения. Экологи-

ческая составляющая в ней присутствует изначально и имманентно [3, 7, 

16–22]. Интеграция задач развития экологической культуры в междуна-

родные стратегии устойчивого развития, глобального образования, обуче-

ния на протяжении всей жизни человека, в решение задач «зеленой эко-

номики» указывает на необходимость создания интегративной дидакти-

ческой модели формирования экологической компетентности. Отсутствие 

подобной модели в учебном процессе не позволяет в полной мере исполь-

зовать весь потенциал лучшего мирового опыта экологического просвеще-

ния и воспитания. 

Системообразующим ядром предлагаемого нами варианта интегра-

тивной дидактической модели (рис. 1) является межкультурная комму-

никация, понимаемая как объективно существующее пространство обще-

ния и межкультурного взаимодействия, которое при условии его педаго-

гической адаптации становится эффективной педагогической средой ос-

воения аспектов экологической культуры. Развитие способности к меж-

культурным коммуникациям обеспечивается комплексом современных 

педагогических технологий, формирующих межкультурную коммуника-

тивную компетентность студентов и совершенствующих их владение 

иностранным языком (или несколькими иностранными языками). Только 

на такой основе, по нашему мнению, возможно задействовать в экологи-

ческом воспитании наибольший массив лучшего педагогического опыта 

и новейших технологий по развитию экологической культуры, разрабаты-

ваемых в рамках реализации перечисленных выше и отображенных на 

рис. 1 международных стратегий. 

Результаты педагогического исследования на констатирующем эта-

пе эксперимента. Для того чтобы выяснить, каким образом сегодня в подго-

товке специалистов реализуются принципы и технологии развития экологи-

ческой культуры, было проведено эмпирическое исследование, в котором 

приняли участие 134 студента: 46 учащихся УрФУ и 88 – РГППУ. В данной 

выборке 10 человек обучались на 1-м курсе, 97 – на 2-м и 27 – на 3-м; 

87 респондентов были жителями Екатеринбурга, 33 – городов Свердловской 

области, 10 – других регионов, 2 – иностранными гражданами, и 2 студента 

не захотели ответить на вопрос о месте своего проживания. 
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Исследование, реализованное методом очного анкетирования (за-

полнения стандартизированных опросных листов), имело пилотный ха-

рактер, поэтому его итоги не претендуют на строгую статистическую реп-

резентативность. Полученные результаты, с одной стороны, характеризу-

ют общий уровень экологической культуры в студенческой среде с пози-

ций самих учащихся и их представлений о различных факторах форми-

рования экологической грамотности; с другой стороны, служат основой 

для формулирования гипотез в последующих полномасштабных исследо-

ваниях. Обработка данных производилась с помощью статистического 

пакета анализа SPSS. 
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Рис. 1. Дидактическая модель развития экологической культуры 
студентов на основе межкультурной коммуникации 

Fig. 1. Didactic model of students’ ecological culture development on the 
basis of intercultural communication 

Студентам было предложено отметить, какие именно факторы, по 

их мнению, играют определяющую роль в формировании индивидуаль-

ной экологической культуры (рис. 2). Ответы (расположены по мере убы-

вания) распределились следующим образом: 

● участие в реализации международных экологических проектов – 

56% (75 человек); 
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● участие в реализации экологических проектов в своем городе – 

50% (62 респондента); 

● экологический туризм – 46,3% (62 студента); 

● знакомство с экологическими традициями различных стран– 

45,5% (61 человек); 

● изучение норм экологического поведения – 44% (59 студентов); 

● экологическое образование – 40,3% (54 респондентов). 

● экологическое просвещение – 35,8% (48 человек); 

● межкультурное общение – 30,6% (41 студент); 

● изучение литературы на иностранных языках по вопросам эколо-

гической культуры – 17,9% (24 опрошенных); 

● изучение иностранных языков – 11,2% (15 чел.). 
 

Факторы, спообствующие развитию 
экологической культуры

1

2

3

4

5

6

7
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9

10
 

Рис. 2. Факторы, способствующие развитию индивидуальной 
экологической культуры, %: 

1 – экологическое просвещение; 2 – экологическое образование; 3 – экологический туризм; 4 – 
межкультурное общение; 5 – знакомство с экологическими традициями различных стран; 6 – 
изучение иностранных языков; 7 – изучение литературы на иностранных языках по вопросам 

экологической культуры; 8 – изучение норм экологического поведения; 9 – реализация 
экологических проектов в своем городе; 10 – участие в реализации международных 

экологических проектов 

Fig. 2. The factors contributing to the development of individual ecological 
culture, %: 

1 – ecological enlightenment; 2 – ecological education; 3 – ecological tourism; 
4 – intercultural communication; 5 – introduction to ecological traditions of various countries;  

6 – learning of foreign languages; 7 – studying foreign literature on ecological culture; 8 – studying 
the standards of ecological behavior; 9 – implementation of ecological projects in the city;  

10 – participation in implementation of the international ecological projects 
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Приведенные показатели обнаруживают противоречие в оценках сту-
дентов. С одной стороны, признается, что наибольшее значение в повы-
шении уровня индивидуальной экологической культуры имеет участие 
в международных экологических проектах, а также экологический туризм 
и знакомство с традициями разных народов; однако, с другой стороны, 
очень низко оценивается роль освоения иностранных языков, чтение за-
рубежных непереводных источников по вопросам экологии и в целом меж-
культурного общения. На наш взгляд, это объясняется вовсе не тем, что сту-
денты не понимают, что, например, для участия в межкультурных проектах 
необходимо знание иностранных языков и что оно может осуществляться 
лишь в процессе межкультурного общения. Скорее всего, причина состоит 
в том, что в процессе обучения в вузе при изучении иностранных языков 
(а некоторые студенты осваивают по два языка одновременно) не уделяется 
должного внимания вопросам экологической культуры и обучающиеся не по-
лучают опыта межкультурного взаимодействия. 

Это подтверждается и ответами на вопрос о том, где и с кем обсуж-
даются аспекты экологической культуры. Чаще всего студенты отмечали, 
что беседы и дискуссии проводились в школе, затем в вузе – 27%, реже 
это случается в семье и с друзьями (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Пространство, на котором обсуждаются проблемы экологической 
культуры, %: 1 – да; 2 – очень редко; 3 – нет; 4 – затрудняюсь ответить 

Fig. 3. Places where the issues of ecological culture are discussed, % 
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Варианты ответов на вопрос, обсуждаются ли экологическая тема-

тика и экологические проблемы в рамках определенных курсов програм-

мы вуза (рис. 4), были следующие: 

● естественнонаучные дисциплины: «да» – 71,9% студентов; «очень 

редко» – 10%; 

● социально-гуманитарные дисциплины: «да» – 31,8% опрошенных; 

«очень редко» – 36,4%; 22,4% затруднились ответить; 

● технические дисциплины: положительный ответ – 9,4%; «очень 

редко» – 29,2%; 34,9% студентов затруднялись в ответе; 

● иностранный язык: положительный ответ – 18,7% студентов; 

«очень редко» – 30,8%; 27,15 затруднились дать ответ. 

Таким образом, мы снова удостоверились в том, что экологическое обра-

зование при изучении иностранного языка осуществляется на низком уровне. 
 

 

Рис. 4. Активность обсуждения экологических проблем в рамках изучения 
определенных курсов в вузе, %: 1 – да; 2 – очень редко; 3 – нет;  

4 – затрудняюсь ответить 
Fig. 4. Activity of discussion of environmental problems within the content of 

certain courses in higher education institutions, % 

Результаты педагогического проектирования условий развития 

экологической культуры студентов на основе межкультурной коммуни-

кации на иностранном (французском) языке. На основе интегративной 
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дидактической модели, центральным ядром которой является межкуль-

турная коммуникация, нами была разработана образовательная програм-

ма спецкурса «Развитие экологической культуры студентов в процессе 

межкультурной коммуникации на французском языке». 

Кратко опишем основные характеристики программы. Она рассчи-

тана на 34 аудиторных часа и может быть освоена в течение одного учеб-

ного семестра на 2-м или 3-м году обучения иностранному языку (уровень 

владения языковыми компетенциями В1 – В2 по европейской шкале оце-

нивания). 

Интегративная дидактическая модель позволила определить состав па-

кета педагогических технологий для реализации программы, в который вошли: 

● информационно-телекоммуникационные технологии (онлайн-уп-

ражнения, например, по материалам французского канала TV5.org; он-

лайн-дебаты, просмотр и обсуждение видеоматериалов); 

● технологии интеграции формального, неформального и информаль-

ного образования (участие в совместных молодежных проектах (Сент-Эть-

ен) с размещением материалов о результатах практической деятельности 

на страницах социальных сетей, волонтерская деятельность, конкурсы); 

● современные технологии изучения иностранного языка в меж-

культурной коммуникативной среде обучения. 

Средствами обучения могут служить материалы зарубежных мето-

дических пособий и учебников для обучения французскому языку как 

иностранному (например, «Alter Ego», «Echo B2»1). Формирование системы 

французской экологической терминологии может осуществляться посред-

ством знакомства с лексикой и символикой режима сбережения и эконо-

мии, рекламными проспектами, лозунгами, баннерами. 

Эффективно также использование текстовых материалов на француз-

ском языке практической экологической направленности, в том числе разме-

щенных на франкоязычных сайтах. В качестве тем занятий и заданий сту-

дентам можно предлагать, например, анализ статистических материалов по 

вопросам экопроблем; изучение особенностей национальной стратегии и го-

сударственной политики в области экологии; обсуждение работ выдающихся 

французских ученых и мыслителей, обращавшихся к экологической темати-

ке; экологические проекты, реализуемые различными местными сообщества-

ми, общественными организациями; изучение национальной системы эколо-

                                                 
1 Dollez C., Pons S. Alter Ego 3. Méthode de français, livre. Hachette, Paris, 

2007. Dossier 7. Р. 106–121.; Girardet J., Gibbe C. Echo B 2. Méthode de français. liv-
re de l’élève. CLE International / Sejer. Paris, 2010. Р. 56–63. 
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гических ценностей, народных традиций отношения к природе; опыт учета 

особенностей будущей профессии, что ориентирует учебный процесс на при-

ближение к предметным и социальным условиям будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Большое значение имеет использование нарративных средств – рас-

сказов носителей французского языка об экологической культуре и при-

родохранных практиках, традициях экологически ответственного поведе-

ния во Франции, причем студенты могут сами попробовать составить 

сборники подобных рассказов. 

Активизируют процесс обучения видео- и мультимедийные матери-

алы, сформированные студентами самостоятельно медиатеки. 

Результаты учебных проектов и обучения в целом, которые предъявля-

ются онлайн на специальном сайте, могут быть оценены каждым участни-

ком программы. Заполнение вопросников для этой цели может быть как ау-

диторным, так и осуществляться онлайн. Особое место отводится самокон-

тролю и самооценке: каждый студент составляет портфолио, которое вклю-

чает как достижения в реализации проектов, участия в конкурсах и других 

формах активности, так и успехи во владении французским языком. 

Образовательная программа предполагает не только аудиторные 

и дистанционные формы работы с использованием интернет-ресурсов. 

Должны быть задействованы различные культурно-образовательные пло-

щадки. Подобная работа предполагает интеграцию формального, нефор-

мального и информального образования, партнерство учебных заведений 

с муниципальными учреждениями и общественными объединениями [22]. 

Программа ориентирована на организацию образовательной среды 

как пространства межкультурной коммуникации на основе разработки 

совместных с французской стороной и другими странами молодежных 

международных проектов. Главным механизмом данной деятельности яв-

ляется процесс межкультурной коммуникации, добровольное сотрудниче-

ство французских и российских коллег и студентов. 

Апробация образовательной программы была начата с реализации со-

циального проекта «Добровольческий труд: экозона у православного храма», 

инициатором которого стал один из авторов данной статьи. Проект получил 

поддержку представительных организаций, таких как министерство между-

народных и внешнеэкономических связей Свердловской области, консуль-

ство Франции в Екатеринбурге, администрация Полевского городского окру-

га Свердловской области. В октябре 2016 г. Генеральный консул Франции 

в Екатеринбурге Эрик Мийе одобрил идею закладки Французского сада вок-
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руг строящегося Покровского храма в селе Косой брод. Проект, ставший по-

истине международным, поскольку на его презентацию в г. Полевской при-

ехали представители сразу пяти стран: Франции, Сенегала, Конго, Вьетнама 

и Китая, стартовал в июне 2017 г. – Года экологии в России. 

Презентация проекта будущего сада, автором которого является пре-

подаватель детской художественной школы г. Полевского А. Пеленев, состо-

ялась возле Покровского храма, который уже сегодня радует глаз своей кра-

сотой и неповторимостью архитектурных решений. В программу стартовых 

мероприятий, кроме презентации проектов «Сад мечты» и «Фестиваль мрамо-

ра», входили торжественное открытие выставки фотографий «Знаменитые 

сады Франции» и посещение уникальных памятников села Мраморское. 

В Косом Броде была сделана закладка грядок сада и аптекарского огорода 

и высажены в грунт саженцы дубов. Под колокольный звон на восстановлен-

ной колокольне студенты, участвующие в проекте, вместе с жителями села 

и его главой Верой Нуфер заложили памятную плиту будущего памятника 

основателю поселения Якову Данненбергу. Региональные масс-медиа широ-

ко освещали происходящие события. 

По итогам стартовых мероприятий экопроекта была организована 

студенческая фокус-группа с целью выяснения заинтересованности уча-

щихся в дальнейшей совместной работе и прогнозирования ее результа-

тов. Студенты подтвердили важность инициатив подобного рода и их не-

обходимость в регионах, в первую очередь отдаленных от мегаполисов. 

Согласно общему мнению, участие в таких акциях не только помогает 

осознать значимость вклада каждого человека в общее дело охраны и вос-

становления окружающей среды, но и вызывает подъем настроения и же-

лание объединиться с людьми, живущими в разных странах, для того 

«чтобы сделать свою планету уютнее». 

Студенты подчеркивали, что теперь владение иностранными языками 

осознается ими как практическая ценность, как компетентность, владение 

которой позволяет им свободнее общаться, открывать для себя культурные 

особенности разных народов, населяющих землю, рассказывать зарубежным 

друзьям и партнерам о своих национальных традициях, совместно решать 

актуальные проблемы, в том числе касающиеся развития экокультуры. 

Подведем итоги: формирование в рамках проектной деятельности 

межкультурной коммуникативной среды для обучения языку способству-

ет развитию внутренней мотивации обучающихся, делает целенаправлен-

ным их взаимодействие, предоставляет возможность проявить творчес-

кие способности, использовать знания, полученные в других областях на-
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уки и культуры. Общение носителей различных культур благодаря знанию 

иностранного языка солидаризирует их деятельность по обеспечению эко-

логической безопасности, охране и совершенствованию окружающей сре-

ды. Добавим ко всему и реальную практическую значимость самого доб-

ровольческого труда на объектах экологического и культурного наследия. 

Заключение 

Существует немало научных публикаций, посвященных разным ас-

пектам взаимообусловленности умений и навыков организации межкуль-

турной коммуникации, ее эффективного осуществления, знания инос-

транных языков и влияния такого знания на уровень культуры человека, 

в том числе культуры экологической. 

Например, Е. В. Меделян приходит к выводу, что межкультурная 

коммуникация является эффективным механизмом культурного развития 

и взаимообогащения представителей разных культур. Различные формы 

межкультурных коммуникаций способствуют пониманию реализованных 

в другом государстве культурологических, экологических, природоохран-

ных и экономических идей и являются благодатной почвой для формиро-

вания новых взглядов, позиций и суждений [23]. 

Индивидуальное восприятие окружающего мира зависит от того, 

к какой культурной общности принадлежит человек, уровня его воспита-

ния и информированности. И отношение к природе конкретного человека 

так же, как и отношение отдельного общества, зависит от традиций, ко-

торые складывались на протяжении долгого времени. Сравнительный 

анализ многообразных подходов к рассмотрению феномена экологичес-

кой культуры позволил М. Г. Бабашиной обозначить особенности экокуль-

туры молодежи России и Германии [24]. 

Н. И. Жабо, исследуя различия в экологической терминологии русского 

и французского языков, приходит к выводу, что они обусловлены не только 

внутриязыковыми, но и экстралингвистическими факторами: своеобразием 

формирования социума, приоритетами в развитии отраслей науки и техни-

ки, предпочтениями носителей языков в различных сферах жизнедеятель-

ности, активностью взаимодействия российских и французских специалис-

тов с международным сообществом экологов и др. [25]. 

Н. В. Альбрехт и И. М. Кондюрина продемонстрировали, как приме-

нение технологии обучения иноязычной педагогической коммуникации 

в процессе изучения студентами иностранного языка может помочь обре-

тению профессиональной мобильности будущих специалистов, без кото-
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рой трудно овладеть глубокими знаниями в области экологической культу-

ры [26, с. 129–130]. 

Наиболее интересными нам представляются исследования Н. С. Доро-

шенко, которая показала, что использование в адаптированном варианте 

опыта носителей немецкого языка, отличающихся высоким уровнем эколо-

гического сознания, можно рассматривать как один из эффективных спосо-

бов развития экологической культуры российских студентов [31, 32]. 

Таким образом, вопрос о роли изучения студентами иностранного язы-

ка в развитии экологической культуры занимает все большее число авторов 

[4, 9, 27–30]. Однако в обнаруженных нами публикациях освещаются только 

частные аспекты темы либо преобладает узко дидактический подход к реше-

нию проблемы, а системный анализ возможностей экологического образова-

ния на основе межкультурной коммуникации и использования потенциала 

преподавания иностранных языков отсутствует. Нет также работ, где бы 

комплексно были проанализированы образовательные ресурсы, имеющиеся 

в различных странах, накапливаемые по мере реализации международных 

экологически ориентированных стратегий. 

Проведенный нами системный анализ, позволивший сформировать 

интегративную дидактическую модель развития экологической культуры 

студентов, системообразующим ядром которой выступает межкультурная 

коммуникация, и разработка на основе этой модели программы курса 

«Развитие экологической культуры студентов в процессе межкультурной 

коммуникации на французском языке», являются одной из первых попы-

ток восполнения обозначенных пробелов в научных изысканиях и мето-

дических разработках данного направления образования. 

В заключение хотелось бы еще раз акцентировать мысль, высказанную 

на одном из сайтов экологического сообщества, о том, что решение экологи-

ческих проблем невозможно усилиями властных институтов или действиями 

только специалистов – экологов, управленцев, юристов, инженеров, законода-

телей. Для повышения экологической безопасности до необходимого уровня 

требуется активное участие на основе межкультурного диалога всех людей вне 

зависимости от их социального или культурного статуса. 
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Аннотация. Введение. Современные студенты заканчивают вузы в ус-

ловиях негарантированной занятости и предоставления им полной свободы 

профессионального выбора после получения диплома о высшем образовании. 

Цель изложенного в публикации исследования – описать процесс про-

фессионального выбора выпускниками бакалавриата как решение прогности-

ческой задачи. 

Методология и методики исследования. Работа базируется на анализе 

и обобщении литературы по проблемам профессионального самоопределения, 

теории антиципации, психологии прогнозирования, моделирования прогнос-

тической деятельности на речемыслительном уровне. В качестве эмпиричес-

кого метода использовался эксперимент, стимульным материалом которого 

явилась прогностическая задача. 

Результаты и научная новизна исследования. Дана характеристика 

прогностической задачи. Кратко представлена авторская методика «Прогнос-

тическая задача: профессиональный выбор», в ходе апробации которой полу-

чены эмпирические данные о профессиональных намерениях выпускников-
бакалавров. Выявлены наиболее слабые звенья процесса профессионального 

выбора учащейся молодежи: недостаток актуальной системной информации 

для осуществления данного выбора; несформированность профессиональной 

самоидентификации и гипотетического мышления у студентов в период их 

обучения в вузе. Обозначены направления дальнейших исследований профес-
сионального самоопределения выпускников вузов: выявление его психологи-

ческих детерминант; сравнение исходных установок трудоустройства у сту-

дентов федеральных и региональных вузов; анализ особенностей професси-
онального выбора выпускников различных профилей подготовки. 

Практическая значимость. Материалы исследования могут служить ос-

нованием для разработки практических рекомендаций, позволяющих опти-
мизировать педагогическое сопровождение профессионального самоопределе-
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ния студентов вуза в соответствии с получаемым ими образованием. По мне-

нию авторов статьи, для сокращения контингента выпускников, не планиру-

ющих трудоустраиваться в соответствии с получаемым дипломом, требуются 
целенаправленная работа по формированию профессиональной идентичности 

и обучение студентов методикам прогнозирования, помогающим как осознан-

ному профессиональному самоопределению, так и приобретению умений 
справляться с разнообразными профессиональными задачами, принимая са-

мостоятельные взвешенные решения. 

Ключевые слова: выпускник вуза, бакалавр, прогностическая задача, 
профессиональный выбор, информация, гипотезы, оценка последствий, пла-

нирование 
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Abstract. Introduction. Nowadays, modern students graduate from higher 

education institutions in the conditions of unwarranted employment, and they are 

given full freedom of the professional choice after graduation. 

The aim of the research is to describe the process of the professional choice 

among graduates with an accredited bachelor degree as a prognostic task solution. 

Methodology and research methods. The research is based on the analysis 

and generalization of research literature on the issues of professional self-determi-

nation, the theory of anticipation, forecasting psychology, and modeling of predic-

tive activity at the speech-thought level. The method of experiment was used as 

an empirical method wherein the predictive task was the stimulus material. 

Results and scientific novelty. The characteristic of a predictive task is gi-
ven. The authors’ technique «Predictive Task: Professional Choice» is briefly pre-

sented; empirical data on professional intentions of graduates with a bachelors 

degree were collected during the approbation. The weakest links of the professi-
onal choice process among the students are revealed as follows: a lack of relevant 

system information for implementation of the professional choice; incompleteness 
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of professional self-identification and hypothetical thinking among students du-

ring their training in higher education institutions. Thus, the directions of further 

studies of professional self-determination of university graduates are planned: 
identification of psychological determinants; comparison of initial attitudes of em-

ployment of students of federal and regional higher education institutions; analy-

sis of features of the professional choice of graduates of various specialties. 
Practical significance. The materials of the present research can form the 

basis for development of the practical recommendations to optimize pedagogical 

maintenance of professional self-determination of students of higher education 
institutions according to their education. In authors’ view, purposeful work on 

formation of professional identity and training of students in forecasting techniq-

ues is in need to reduce the contingent of the graduates who do not plan to find a 
job according to the specialty. Moreover, such fundamental work could lead to 

conscious professional self-determination and skills acquisition to cope with vari-

ous professional tasks. 

Keywords: graduate, bachelor, prognostic task, professional choice, decisi-

on-making, information, hypotheses, consequence assessment, planning 
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Введение 
Актуальность исследования профессионального выбора выпускни-

ками вузов обусловлена ситуацией негарантированной занятости в совре-

менном обществе [1], все более увеличивающимся противоречием между 

возможностью осуществлять свободный профессиональный выбор, ориен-

тируясь на полученную в вузе профессию, на приобретение которой гра-

жданами государство затрачивает немалые средства, и ожиданиями рын-

ка труда, потребностями работодателей и быстро меняющимися экономи-

ческими и производственными реалиями в целом. 

Сегодня профессиональное самоопределение заканчивающих вуз 

студентов нередко происходит не в пользу профиля их образования. По 

данным В. В. Абатуровой, А. Р. Демченко, Е. Ю. Лукиной и др., только 30–

35% выпускников высшей школы Сибирского региона в 2014 г. трудоус-

троились в соответствии с полученной специальностью [2]. Согласно ре-

зультатам исследования И. В. Фокиной, предпринятого в 2016 г., полови-

на учащихся старших курсов вузов Вологодской области не планировала 

работать по профессии [3]. Похожая ситуация и в столице РФ. Популяр-

ные ресурсы по поиску работы Job.ru и Headhunter (HH), анализирующие 
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поисковые запросы и соотносящие их с годом окончания высшего учебно-

го заведения и полученной профессией, зафиксировали, что в 2016 г. 

в среднем лишь одна вторая часть вчерашних студентов-москвичей иска-

ла работу по специальности (показатели разнятся в зависимости от спе-

циализации и образовательного учреждения). 

Вопрос о том, как осуществляется выпускниками профессиональ-

ный выбор, является составляющей более широкой проблемы – професси-

онального самоопределения взрослых. Ее решение требует выяснения 

факторов и последовательности процесса данного вида самоопределения, 

что, в свою очередь, предполагает изучение мотивации поступления в вуз 

[4], сформированности у студентов профессиональной идентичности [5] 

и способности к прогнозированию предстоящей карьеры [6]. Подобные 

исследования проводятся сотрудниками различных институтов, в том 

числе Российского государственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена. 

Самоопределение в юношеском возрасте – традиционный предмет 

внимания психологии развития. В фокусе нашего исследования, изложенно-

го далее в статье, процесс профессионального самоопределения взрослых, 

а не собственно результаты профессионального выбора. Анализ протекания 

этого процесса и выявление его «слабых звеньев» может стать основанием 

для разработки практических рекомендаций, позволяющих оптимизировать 

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения студен-

тов вуза в соответствии с получаемым ими образованием. 

Материалы и методы исследования 

Рассматривая вопрос о профессиональном выборе, авторы научных 

публикаций выделяют такие его характеристики, как альтернативность 

[7, 8, 9], проявление прогностических способностей [10], неопределен-

ность [9, 11] и др. В ходе профессионального самоопределения у человека 

активизируются познавательные процессы1, актуализируются знания, ко-

торые становятся ориентирами и базой поиска альтернатив и их верифи-

кации2. 

Сказанное выше позволяет рассматривать процесс совершения 

профессионального выбора как решение определенного вида мыслитель-

                                                 
1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: в 2 т. Москва: Педагогика, 

1989. 485 с.; Тихомиров О. К. Психология мышления. Москва: МГУ, 1984. 270 с.  
2 Кулюткин Ю. Н. Эвристические методы в структуре решений. Москва: Пе-

дагогика, 1970. 232 с.; Леонтьев Д. А., Пилипко Н. В. Выбор как деятельность: лич-
ностные детерминанты и возможности формирования // Вопросы психологии. 
1995. № 1. С. 97–110. 
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ной задачи. С опорой на психологический анализ задачи (Ю. Н. Кулюткин, 

А. Ф. Эсаулов и др.), а также на анализ прогностической деятельности 

(А. В. Брушлинский, Б. Ф. Ломов, Е. Н. Сурков, Л. А. Регуш, D. Kahneman, 

P. Slovic, A. Tversky и др.), мы составили характеристику класса прогности-

ческих задач – обучающих заданий, требующих построения прогноза. 

Во-первых, цель решения прогностической задачи – получение зна-

ния о будущем. В ситуации профессионального выбора это знание о своей 

будущей профессии. 

Во-вторых, в условии такой задачи есть определенные, но недоста-

точные данные для получения прогноза, что предполагает «привнесенные 

данные», которые человек включает в условие, если сочтет это нужным. 

То есть условие имплицитно содержит противоречие между возмож-

ностью и необходимостью использования тех или иных знаний для прог-

нозирования. Решая вопрос о собственном профессиональном выборе, 

выпускник вуза должен учесть множество фактов, заняться поиском не-

достающей информации, чтобы считать себя достаточно осведомленным. 

В-третьих, прогностическая задача в связи с неопределенностью 

данного и искомого обусловливает построение вероятностной модели бу-

дущего. Результат профессионального выбора выпускников имеет опреде-

ленную степень допущения его правильности. 

В-четвертых, условие и вопрос задачи строго не регламентируют 

направления поиска решения, у которого нет четкого, жесткого алгорит-

ма. Наоборот, прогностическая задача дает возможность каждому при 

определении альтернативных вариантов, выдвижении гипотез и оценке 

последствий тех или иных решений проявить свою индивидуальность, 

раскрыть свои способности и выбрать собственный маршрут построения 

модели будущего. 

В-пятых, результат прогностической задачи является условием для 

принятия решения и планирования деятельности для его достижения. От-

носительно профессионального выбора это принятие решения о сфере 

предстоящей трудовой деятельности и планирование способов его реали-

зации [6]. 

В предпринятом нами исследовании особенностей процесса про-

фессионального выбора с целью его коррекции в ходе профессиональной 

подготовки приняли участие 365 выпускников вузов различных городов 

России (Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода). Все респонден-

ты обучались по направлениям Бакалавр образования и Бакалавр науки. 

Согласно специально разработанной методике, получившей соответ-

ствующее название «Прогностическая задача: профессиональный выбор», 
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студентам старших курсов предлагалось осуществить поэтапное профес-

сиональное самоопределение в период, предшествующий окончанию вуза 

(май 2016 г.). Инструкция мотивировала участников эксперимента на ре-

шение поставленной задачи, и испытуемые продемонстрировали явную 

заинтересованность в выполнении актуальных для них заданий. 

Задача включала следующие установки (этапы): 

● создать информационную основу профессионального выбора; 

● сформулировать гипотезу о возможном выборе; 

● оценить последствия возможного профессионального выбора; 

● сформулировать собственный профессиональный выбор; 

● описать план действий по реализации профессионального самооп-

ределения. 

Полученные данные были проанализированы в следующей последо-

вательности: рассмотрен результат профессионального выбора выпускни-

ков; выявлены особенности выполнения каждого этапа решения задачи 

теми, кто предпочел профессию в соответствии с направлением обучения 

в вузе, и теми, кто был ориентирован на другие отрасли. 

Результаты исследования 

Студентам необходимо было сформулировать свой профессиональный 

выбор с опорой на высказанные и проанализированные ими собственные 

гипотезы и оценку их последствий. В итоге с решением прогностической за-

дачи не справились 18% участников исследования (65 чел.); из оставшихся 

300 испытуемых 61% (183 чел.) самоопределились согласно полученному об-

разованию, 39% (117 чел.) – предпочли другие области деятельности. 

Среди не справившихся с задачей никто не отказался от ее реше-

ния. Все студенты этой группы нашли ту или иную актуальную для них 

информацию, правда, в 65% случаев она не касалась области приобретен-

ной специальности; 82,5% не смогли сформулировать гипотезу професси-

ональной карьеры, а среди тех, кто это сделал, 83,8% не сумели оценить 

последствия претворения в жизнь выдвинутых предположений. Очевид-

но, выпускники, не сделавшие профессиональный выбор, не подготовле-

ны к решению задач, требующих наличия гипотетического мышления. 

Поскольку основная цель исследования состояла в выявлении звень-

ев профессионального процесса самоопределения, на которых происходит 

профессиональная переориентация, были систематизированы данные, 

полученные от двух категорий студентов. Первая группа – выпускники, 

планирующие работать по специальности, указанной в дипломе, вторая – 

те, кто намеревался уйти в другие сферы деятельности. 
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Ответы респондентов о наиболее значимых факторах, которые бу-

дут влиять на их профессиональный выбор после окончания вуза, условно 

можно распределить на три типа: 

● информация, связанная с освоенной в вузе профессией, и каче-

ства, самооценка, степень уверенности в своем профессионализме и пр., 

которые сформировались у выпускников как у будущих специалистов 

(примеры ответов респондентов: у меня есть способности, которые я хо-

чу реализовать; я хочу учить детей; я не готов работать учителем; я не 

уверен, что могу стать хорошим специалистом и т. д.); 

● информация из различных областей жизни, не имеющая отношения 

к роду деятельности, к которому готовились студенты в процессе обучения; 

стремление к материальной независимости, достижению высокого социально-

го статуса, лучших условий для самореализации (варианты интенций выпус-

кников: хочу работать, чтобы стать независимой от родителей; буду рабо-

тать, чтобы занять место в обществе; работать, чтобы зарабатывать; 

ищу возможности самореализации не в педагогической системе и т. п.); 

● широкий круг информации – знания, приобретенные как в рам-

ках полученного образования, так и вне его. 

Анализ ответов респондентов показал, что около трети из них испы-

тывали дефицит информации (имели недостаточные представления 

о профессии и о себе в профессии, не знали, на что опереться при про-

фессиональном выборе). Как отмечает Т. В. Корнилова, в подобных случа-

ях, при нехватке необходимых сведений, происходит «смысловая ориен-

тировка субъекта»: принимая решение, человек исходит из сиюминутной 

ситуации или на него воздействуют случайные факторы, например стере-

отипные суждения о «социальных» бонусах профессии (доход и статус 

в обществе) [7, 8, 9]. 

Различия в действиях выпускников двух групп выявились на всех эта-

пах решения прогностической задачи, что наглядно отражено в таблице. 

Гипотезы выпускников о вариантах профессионального будущего 

носили разнонаправленный характер. Так, среди бакалавров образова-

ния, сделавших выбор в пользу освоенной специальности, были те, кто 

предполагал трудоустройство как непосредственно по профессии (учитель 

в школе, преподаватель ССУЗа и вуза, воспитатель детского сада), так 

и по смежным видам деятельности (организатор детских праздников, ин-

спектор по делам несовершеннолетних и т. п.). Отдавшие предпочтение 

работе не в системе образования допускали возможность стать массажис-

том, продавцом-консультантом, фотографом, блогером, визажистом, жур-
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налистом, консультантом в банке и пр. Подобное разнородное распределе-

ние обнаружилось и среди бакалавров науки. 

Результаты решения прогностической задачи выпускниками, сделавшими 
различный профессиональный выбор, % 

The results of a prognostic task solution made by different groups 
of graduates, % 

Этапы реше-
ния задачи 

Характеристика ответов и действий  
выпускников вузов 

Группа 
№ 1* 

Группа 
№ 2** 

Используется полученная в вузе инфор-
мация о профессии 

58 27 Создание 
информаци-
онной осно-
вы выбора 

Используется информация, выходящая 
за рамки профессии и приобретенной 
специальности 

42 73 

Гипотезы соответствуют полученной про-
фессии 

41 9 

Гипотезы находятся вне области полу-
ченной профессии 

8 52 

Формулиро-
вание гипо-
тез профес-
сионального 
будущего Гипотезы касаются как полученной про-

фессии, так и других сфер деятельности  
51 39 

Последствия не названы 6 55 
Указываются положительные послед-
ствия профессионального выбора 

13 4 

Указываются отрицательные послед-
ствия профессионального выбора 

1 4 

Указываются положительные и отрица-
тельные последствия профессионального 
выбора 

80 37 

Прогноз последствий профессионального 
выбора краткосрочный 

78 88 

Оценка пос-
ледствий 
професси-
онального 
выбора 

Прогноз последствий профессионального 
выбора долгосрочный 

22 12 

Нет плана  28 40 
Неразвернутый план 28 30 
Развернутый план 44 30 
Нет цели плана  12 20 
Цель не соответствует плану 21 23 

Составление 
плана реали-
зации про-
фессиональ-
ного самооп-
ределения План соответствует цели  67 57 

 

Примечание. В таблице представлены данные только тех, кто смог осуще-
ствить профессиональный выбор (n = 1300). 

*Группа № 1 – выпускники бакалавриата, сделавшие выбор в соответствии 
с полученным образованием (n = 183); 

**Группа № 2 – выпускники бакалавриата, сделавшие выбор не в соответ-
ствии с полученным образованием (n = 117). 
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Выпускники, сделавшие выбор в соответствии с полученной подго-

товкой в вузе, сформулировали почти в четыре раза больше гипотез отно-

сительно своего профессионального будущего, чем те, кто избрал иную 

сферу деятельности. 

Как показали наши исследования, с результатами которых можно 

ознакомиться в других наших публикациях, среди психологических при-

чин, оказывающих влияние на профессиональный выбор молодых людей 

не в пользу освоенной в вузе специальности, основными являются моти-

вы поступления в вуз [12] и несформированная за время обучения про-

фессиональная идентичность [13]. 

Анализ самооценок студентов, данных по поводу последствий руко-

водствования в дальнейшем выдвинутыми ими гипотезами, свидетель-

ствует, во-первых, о доминировании положительных, а не отрицательных 

сценариев будущего. И это понятно, так как установка решающего прог-

ностическую задачу состоит в том, чтобы, опираясь на положительные 

предположения, сделать наиболее привлекательный для себя выбор. Во-

вторых, в группе выпускников, не планирующих связывать свою трудо-

вую деятельность с профилем обучения, оказалось в 9 раз больше тех, кто 

не смог обозначить последствия ранее сформулированных ими намере-

ний. Можно предположить, что учащиеся недостаточно хорошо были ос-

ведомлены о сферах деятельности, в которых собирались трудоустроить-

ся; следовательно, выбор был сделан с высокой долей риска. В-третьих, 

выбравшие дальнейший профессиональный путь в соответствии с полу-

ченным образованием продемонстрировали способность и готовность к все-

стороннему анализу последствий собственного выбора, т. е. осознавали 

как положительные, так и отрицательные его исходы. 

Зафиксированные в обеих выделенных нами группах показатели 

в очередной раз подтвердили, что молодые люди ориентированы преиму-

щественно на ближайшую перспективу, в том числе относительно про-

фессиональной карьеры. Исследователи объясняют этот факт следующи-

ми причинами: 

● отсутствием практического трудового опыта у учащейся моложе-

жи (R. K. Hastie, R. M. Dawes); 

● размытыми несистематизированными представлениями об этапах 

профессиональной деятельности – от ее начала до завершения (A. Di Fa-

bio, A. Blustein); 

● сложностью и динамичностью современной трудовой деятельнос-

ти (М. А. Бендюков, О. И. Миронова). 
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На заключительном этапе решения прогностической задачи – пла-

нировании реализации сделанного выбора – успешнее выглядели студен-

ты, решившие работать по специальности. Значительная часть из них су-

мела составить развернутые планы действий в соответствии с самостоя-

тельно обозначенными целями, в то время как у студентов, сделавших 

выбор вне освоенной профессии, его планирование и целеполагание вы-

зывали затруднения. 

Каждый этап решения прогностической задачи о профессиональ-

ном выборе обнаруживал количественные потери среди выпускников, 

желающих трудиться в дальнейшем по специальности. В итоге выясни-

лось, что из 300 человек только чуть более 180 бакалавров (61%) намере-

вались заняться педагогической или научной деятельностью. Остальные 

либо не определились с выбором, либо ориентировались на другие сферы. 

Обсуждение и заключение 
На основе полученных в ходе исследования данных можно конста-

тировать следующее. 

Различия выпускников вузов, чей профессиональный выбор связан 

с освоенной специальностью, и тех, кто намерен уйти из нее, отчетливо 

проявились уже на первом этапе решения прогностической задачи про-

фессионального самоопределения. При создании информационной осно-

вы выбора было установлено, что среди тех, кто был не склонен связы-

вать свое будущее с полученным образованием, только 27% широко ис-

пользовали знания, демонстрировавшие их осведомленность и компетен-

тность в области образования и науки. Причем только треть респондентов 

этой группы осознавала недостаточность своих знаний и потребность 

в дополнительной информации. 

Решение предложенной студентам прогностической задачи предпо-

лагало проявление гипотетического мышления и присутствие аналитичес-

ких навыков [14, 15]. На стадии формулирования гипотез профессиональ-

ных сценариев четко проявилась ориентиры выпускников. 52% из них 

допускали возможность трудоустройства не по профилю полученного об-

разования. На это обстоятельство мог повлиять предшествующий этап – 

отсутствие необходимой информации для профессионального самоопре-

деления. Таким образом, очевидна необходимость в разработке мер по 

стимулированию развития прогностических навыков у студентов [16, 17], 

а также по формированию у них профессиональной идентичности в пе-

риод обучения в вузе [18, 19, 20], так как попытки ее обретения часто 

предпринимаются вне области получаемого образования (половина всех 
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сформулированных бакалаврами гипотез в рамках нашего исследования 

не относилась к специальности учащихся). 

Наиболее проблемным для участников эксперимента стал этап ре-

шения прогностической задачи, связанной с актуализацией информации, 

используемой для профессионального выбора, что отсылает нас к вопросу 

о причинах предпочтения обучения той или иной специальности при пос-

туплении в вуз, а также к содержательным особенностям процесса осво-

ения определенной профессии. 

Практическая значимость изложенного в данной статье исследова-

ния заключается в поиске способов сохранения контингента выпускни-

ков вузов для той системы, в которой их готовят к реализации получен-

ных знаний и навыков. На наш взгляд, с одной стороны, нужна целенап-

равленная работа по формированию профессиональной идентичности, 

с другой – требуется обучение студентов методикам прогнозирования, по-

могающим как осуществлению профессионального самоопределения, так 

и приобретению умений справляться с разнообразными профессиональ-

ными задачами, принимая самостоятельные взвешенные решения. 

Перспективным направлением дальнейших исследований профес-

сионального самоопределения выпускников вузов является выяснение его 

психологических детерминант. Кроме того, практическую значимость 

имеют определение различий в этом отношении между студентами, за-

канчивающими обучение в федеральных и в региональных вузах; а также 

сравнительный анализ профессионального выбора выпускников различ-

ных профилей подготовки. 
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Аннотация. Введение. В последнее время в связи с переменами в от-

ношениях между работодателем и учителем, обусловленными внедрением 

профессионального стандарта педагога и распространяющейся практикой 

заключения так называемых «эффективных контрактов» между образователь-

ными учреждениями и преподавателями, в научно-педагогическом сообще-

стве активно обсуждаются проблемы мотивации современных учителей и их 

ценностного отношения к своей профессии. 

Цель публикации – рассмотреть феномен профессиональной привержен-

ности педагогов как критерий их психологической готовности к принятию но-

вых реалий, обусловленных изменившимися квалификационными требовани-
ями, выдвигаемыми профессиональным стандартом. 

Методы и методики. В ходе работы были использованы сравнительный 

анализ и синтез существующих в зарубежной психологии подходов к изуче-
нию феномена профессиональной приверженности. Эмпирическое исследова-

ние приверженности российских учителей к профессии проводилось на осно-

ве авторской методики «Опросник профессиональной приверженности». Ста-
тистическая обработка полученных в ходе опроса данных осуществлялась на 

базе программы Statistica 7.0. Применялся метод факторного анализа. 

Результаты и научная новизна. Проблематика профессиональной при-
верженности до сих пор разрабатывалась преимущественно зарубежными 

учеными. В исследовании, изложенном в данной статье, впервые предприня-

та попытка спроецировать данный исследовательский опыт на изучение про-

фессиональной приверженности учителей России. Сопоставлены имеющиеся 

модели профессиональной приверженности. Доказывается, что структура 
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каждой модели зависит от профессиональной и культурной принадлежности 

состава целевой выборки конкретного исследования. Обозначена специфика 

психологического содержания профессиональной приверженности россий-
ских педагогов. На основе систематизированных результатов опроса учителей 

выделены структурные компоненты такой приверженности: «профессиональ-

ная аффективность» (идентификация и эмоциональная привязанность к из-
бранной специальности, удовлетворенность своим призванием, чувство про-

фессиональной гордости, приятие цеховых целей и ценностей), «професси-

ональная стабильность» (ощущение сложности ухода из профессии и чувство 
профессионального долга) и «профессиональная активность» (желание отдать 

себя профессии, тратить дополнительные время и силы ради профессиональ-

ной самореализации). Сделан вывод о том, что осознанное принятие педаго-
гом на себя строгих профессиональных обязательств сопровождается ощуще-

нием слишком больших затрат на избранную профессию, что является одной 

из причин повышенной тревожности и низкой готовности учителей к внедре-

нию профессионального стандарта. 

Практическая значимость. Материалы исследования позволяют лучше 

понять особенности профессиональной приверженности педагогов и могут 

быть полезны при разработке программ по формированию системы профес-

сиональных ценностей. 

Ключевые слова: профессиональная приверженность, компоненты про-

фессиональной приверженности педагогов, психологическая готовность к внед-

рению профессионального стандарта. 
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Abstract. Introduction. Nowadays, the problems of motivation of modern te-
achers and their valuable relation to the profession are actively being discussed in 
the scientific and pedagogical community. The changes in the relations between 
an employer and a teacher have been caused by the introduction of professional 
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standards of the teacher and the extending practice of the conclusion of the so-
called "effective contracts" between educational institutions and teachers. 

The aim of the present publication is to consider a phenomenon of professi-
onal commitment of teachers as a criterion of their psychological readiness for ac-
ceptance of new realities caused by the changed qualification competences having 
been imposed by the professional standard. 

Methodology and research methods. Comparative analysis and synthesis of 
the approaches to studying of a phenomenon of professional commitment existing 
in foreign psychology have been used. The empirical research of commitment of 
the Russian teachers to the profession was conducted on the basis of the authors’ 
method “The Questionnaire of Professional Commitment”. Statistical processing of 
the data obtained during the survey was carried out on the basis of the Statistica 
7.0 program. The method of the factor analysis was applied. 

Results and scientific novelty. Yet, most studies in the field of the problema-
tics of professional commitment have predominantly been carried out by foreign 
scholars. The attempt to describe the research experience on studying of professi-
onal commitment of the Russian teachers has been made for the first time ever. 
The proposed models of professional commitment are compared. It is proved that 
the structure of each model depends on professional and cultural diversity of a 
target group of a specific study. The specific features of psychological content of 
professional commitment of the Russian teachers are designated. Based on the 
systematized results of survey, the key structural components of teachers’ com-
mitment can be listed as follows: “professional affectivity” (identification and emo-
tional attachment to the chosen specialty, satisfaction with the calling, feeling of 
professional pride, acceptance of the goals and values), “professional stability” (fe-
eling of resignation challenges, feeling of a professional duty), and “professional 
activity” (feeling of full-time commitment and complete dedication, spending free 
time and energy for the sake of professional self-realization). It has been conclu-
ded that teacher’s awareness to adopt strict professional obligations is followed by 
the feeling of enormous emotional expenditure of the chosen profession, being one 
of the reasons for the increased uneasiness and low readiness of teachers to intro-
duction of the professional standard. 

Practical significance. The article provides an interpretation of the available 
information for a better understanding of the teacher professional commitment 
specifics. The materials of the present article can be useful when developing the 
programmes for educators’ commitment to the profession. 

Keywords: professional commitment, components of professional commitment 

of teachers, psychological readiness to the professional standards implementation. 
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Введение 

В настоящее время в связи с внедрением в практику отечественной 

системы образования профессионального стандарта, заключением так 

называемых «эффективных контрактов» между образовательными учреж-

дениями и преподавателями происходит смена моделей оформления, ор-

ганизации и осуществления трудовых отношений между педагогом и ра-

ботодателем. Эти новшества обсуждаются в контексте проблем оценки 

квалификации педагога, его готовности к введению профессионального 

стандарта, аспектов апробации и применения на практике данного стан-

дарта и пр. [1–5]. Особую важность приобретают вопросы, связанные 

с мотивацией учителей, степенью их работоспособности и активности, а так-

же развития ценностного отношения к собственной профессии [6–10] – 

т. е. актуализируется изучение феномена профессиональной привержен-

ности – термина, использующегося в области современного профессиозна-

ния, в психологии, социологии, экономике, менеджменте и многих других 

научно-производственных сферах. 

В статье мы предприняли попытку дать собственное авторское тол-

кование профессиональной приверженности педагогов как критерия их 

психологической готовности к внедрению профессионального стандарта. 

Обзор литературы 
Профессиональная приверженность традиционно рассматривается 

исследователями как психологическое отношение индивида к избранной 

профессии, которое основывается на идентификации, включенности 

в свое дело, эмоциональном отношении к собственной специальности, 

осознании затрат, связанных с уходом из профессии, и чувстве долга ра-

ботника. Профессиональная приверженность отражает убеждения чело-

века, его ценностные установки, стремление сохранять членство в про-

фессии и готовность прилагать значительные усилия при выполнении 

трудовых обязательств [11–13]. 

Наиболее разработанной и распространенной считается универсаль-

ная модель профессиональной приверженности Дж. Мейера и Н. Аллен 

(J. Meyer, N. Allen), в которой используется идея многомерного подхода. 

Модель включает три компонента: 

● «аффективная приверженность» – идентификация, включенность 

и эмоциональное отношение к профессии; 

● «продолжительная приверженность» – осознание затрат, связан-

ных с уходом из профессии; 
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● «нормативная приверженность» – ощущение обязательств перед 

профессией1. 

Р. Дейв и Дж. Рэджпут (R. Dave, J. Rajput) в своих работах выделили 

пять измерений учительской приверженности профессии: 

● приверженность ученикам, которая выражается в заботе о них, 

готовности помочь, беспокойстве о всестороннем развитии своих подо-

печных; 

● приверженность обществу, проявляющаяся в осознании влияния 

работы учителя на развитие общества и нации и беспокойстве по этому 

поводу; 

● приверженность профессии, включающая преданность ей, про-

фессиональную этику и склонность к учительству; 

● приверженность всеобщим человеческим ценностям и ценнос-

тным установкам, принятым в педагогическом сообществе, таким как 

подлинная любовь к детям, уважение к личности как взрослого, так и ре-

бенка, объективность, высокая нравственность, честность и т. д. 

● стремление к совершенству, характеризующееся желанием быть 

для учеников образцом для подражания и достигнуть высот во всех роле-

вых ипостасях учителя2. 

Очевидно, что в последнем перечне содержание первых четырех 

критериев профессиональной приверженности педагога указывает на ее 

аффективную составляющую, а пятый критерий относится к норматив-

ному компоненту. 

Л. Кросвел и Р. Элиот (L. Crosswell, R. Elliott) предложили шесть по-

казателей профессиональной приверженности учителей: 

● увлечение профессией; 

● учет в своей деятельности индивидуальных эмоциональных и ака-

демических потребностей учащихся; 

● принятие обязательств передавать знания, формировать у учени-

ков определенные ценности и убеждения, а также умение выстраивать 

отношения с окружающим миром на основе данной ценностной системы; 

● готовность к дополнительным временным затратам, выходящим 

за пределы трудового времени; 

                                                 
1 Meyer J. P, Allen N. J., Smith C. A. Commitment to organizations and occupa-

tions: extension and test of a three component conceptualization // Journal of Applied 
Psychology. 1993. Vol. 78 (4). P. 538–551. 

2 Dave R. H. Rajput J. S. Competency based and commitment oriented teacher 
education for quality education. New Delhi: NCTE, Sri Aurobindo Marg. 1998. 
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● потребность и стремление поддерживать профессиональные зна-

ния и готовность к непрерывному обучению; 

● стремление и способность взаимодействовать с профессиональ-

ным сообществом [14]. 

Полагаем, что в этом списке первую и последнюю категории можно 

отнести к аффективному виду приверженности, вторую и третью – к нор-

мативному, а четвертую и пятую – к активному, который в модели 

Дж. Мейера и Н. Аллен не выделен как отдельный компонент, но обозна-

чен в других вариантах структуры профессиональной приверженности 

у ряда зарубежных исследователей. 

Модель Дж. Мейера и Н. Аллен избрана в качестве основы и в исследо-

вании М. Стан (M. Stan), которая описала особенности профессиональной 

приверженности учителей с различным педагогическим стажем – от 2 до 

25 лет – и сделала вывод о том, что с ростом профессионального опыта учи-

теля аффективно вовлекаются в преподавательскую деятельность, устанав-

ливая эмоциональные отношения со своими сверстниками. Эмпатия как 

профессиональная черта педагога со временем развивается и превращается 

в устойчивую черту личности. При этом не были обнаружены значимые раз-

личия между педагогами с разным стажем по компонентам непрерывной 

и нормативной профессиональной приверженности [15]. 

С. Шукла (S. Shukla) провел исследование компетентности учителей 

начальной школы, их профессиональной приверженности и удовлетво-

ренности работой. У педагогов была выявлена связь между категориями 

приверженности и удовлетворенности работой и низкая корреляция меж-

ду учительской компетентностью и приверженностью к профессии [16]. 

В свою очередь, М. Шах (M. Shah), изучая деятельность пакистан-

ских учителей, зафиксировала положительную корреляцию между колле-

гиальностью преподавательского персонала и профессиональной привер-

женностью его членов [17]. 

А. Кумар (A. Kumar) констатировал различия в проявлении профес-

сиональной приверженности педагогов по половому признаку: учителя-

женщины больше посвящают себя профессии, чем учителя-мужчины. 

Кроме того, автор сделал вывод о наличии положительной корреляции 

между интересующим нас феноменом и эффективностью деятельности 

педагогов [18]. 

Результаты исследования В. Суд и А. Ананд (V. Sood, А. Anand) тоже 

свидетельствуют о том, что наивысший уровень профессиональной при-

верженности присущ учителям женского пола, а также педагогам, не сос-

тоящим в браке, и педагогам с большим профессиональным опытом. В ходе 
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исследования было получено подтверждение и тому, что квалификация 

не влияет на уровень профессиональной приверженности [19]. 

Д. Госвами и Г. Чоудхури (D. Goswami, G. Choudhury) выяснили, что 

нет существенной разницы между уровнем профессиональной привер-

женности у учителей городских и сельских школ, а организационный кли-

мат в учебном учреждении мало влияет или совсем не влияет на профес-

сиональную приверженность [20]. 

Результаты анкетного опроса А. Пана (A. Pan), в котором приняли 

участие 150 учителей, в очередной раз доказали, что педагоги женского 

пола имеют более высокую приверженность к профессии, чем их коллеги 

мужского пола, при этом уровень приверженности всех учителей суще-

ственно увеличивается при достижении 30-летнего возраста и не зависит 

от преподаваемого предмета [21]. 

Представления педагогов о своей преданности профессии и их от-

ношение к своим трудовым обязанностям определялись И. Мухаммедом 

и И. Моххамедом (I. Muhammad, I. Mohammad) на основе решения следу-

ющих исследовательских задач, сформулированных в виде вопросов: 

1) каковы представления педагогов о своей профессиональной при-

верженности к преподаванию; 

2) что влияет на приверженность учителей педагогической профессии; 

3) как повысить приверженность учителей. 

Выполненное в 2015 г. на выборке 525 учителей из 23 государ-

ственных средних школ Пакистана исследование показало, что в целом 

приверженность педагогов-респондентов к своей профессии находится 

на довольно высоком уровне. Преданные профессии учителя считают, что 

профессиональные проблемы, с которыми они сталкиваются при осу-

ществлении педагогической деятельности, являются их собственными 

трудностями, требующими приложения дополнительных усилий с их сто-

роны. Педагоги продемонстрировали трудолюбие и указали на то, что 

профессия имеет для них большое личное значение, поэтому они готовы 

давать по мере необходимости больше уроков, а при проведении внеуроч-

ных мероприятий находиться вместе со своими учениками как непосред-

ственно в школе, так и за ее пределами. Было установлено, что норматив-

ный вид приверженности учителей избранному делу соответствует требу-

ющемуся уровню: большинство из респондентов заявили, что не оставили 

бы свою работу по причине чувства долга перед своими учениками, 

а в случае, если они все же будут вынуждены оставить профессию, их 

жизнь существенно изменится не в лучшую сторону. Вразрез с данными, 

полученными Д. Госвами и Г. Чоудхури (D. Goswami, G. Choudhury), для 
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пакистанских учителей профессиональная приверженность связана с кли-

матом, существующим в школе, и степенью комфортности обстановки, 

в которой они работают. Укреплению привязанности педагогов к школе 

и положительного отношения к профессии, по мнению респондентов, во 

многом способствуют успешность и эффективность их преподавательской 

и воспитательной деятельности [22]. 

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что фено-

мен профессиональной приверженности педагога многомерен: она зави-

сит от пола, семейного положения, возраста и стажа работы, коррелирует 

с удовлетворенностью работой, эффективностью профессиональной де-

ятельности, но не имеет связи с квалификацией педагога. 

Обзор найденных нами многочисленных публикаций, посвященных 

теме профессиональной приверженности педагогов, позволяет сделать 

вывод о том, что их авторами являются исключительно зарубежные ис-

следователи, в российской же науке подобные изыскания практически не 

представлены. 

Материалы и методы 
В целях изучения проблемы профессиональной приверженности 

российских педагогов и накопления данных о ее особенностях нами был 

разработан и апробирован «Опросник профессиональной приверженнос-

ти». Авторская методика прошла психометрическую проверку на конст-

руктную и факторную валидность, надежность по внутренней согласован-

ности параметров [23]. 

Методика была испытана на выборке, в которую вошли 90 педагогов 

средних общеобразовательных школ Свердловской области, чей возраст со-

ставил от 21 года до 62 лет (средний возраст – 35,8 года), стаж професси-

ональной деятельности – от 1 месяца до 39 лет (средний стаж – 12 лет). 

Статистическая обработка полученных в ходе опроса данных прово-

дилась с использованием программы Statistica 7.0. Примененялся экспло-

раторный факторный анализ на основе метода главных компонент и вра-

щения «Варимакс». Ответы педагогов оценивались по семибальной шкале 

Лайкерта от 1 («полностью не согласен») до 7 («полностью согласен»). 

Результаты исследования 
Проведенный факторный анализ подтвердил правильность сформи-

рованной ранее, при разработке опросника, структуры профессиональ-

ной приверженности, которую составили три компонента: «професси-

ональная аффективность», «профессиональная стабильность» и «професси-
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ональная активность» [23]. Каждый из компонентов был представлен в со-

держании опросника рядом утверждений, с которыми респонденты дол-

жны были выразить свое полное либо частичное согласие или несогласие 

(таблица). 

Исходя из значений факторных нагрузок, были выделены три фак-

тора. Первый фактор объединил в себе переменные, отражающие эмоци-

ональную привязанность, удовлетворенность профессией, чувство гордос-

ти от нахождения в профессии, принятие общих профессиональных це-

лей и ценностей. Второй фактор включал переменные, отражающие осоз-

нание сложности ухода из профессии из-за вложений в нее и чувства дол-

га по отношению к ней. Третий фактор – желание работников отдавать 

себя профессии, тратить дополнительное время и прикладывать усилия 

в профессиональной деятельности. 

Факторная структура опросника профессиональной приверженности 
(Метод главных компонент, факторное вращение «Варимакс») 

Factor structure of professional commitment questionnaire (Extraction 
method: Principal components, factor rotation «Varimax») 

Утверждение 
Фактор 

1-й 
Фактор 

2-й 
Фактор 

3-й 
 

1 2 3 4 
Профессиональная аффективность 

1) Я горжусь тем, что работаю педагогом 0,77 0,14 0,10 
2) В основном я чувствую неудовлетворен-
ность от работы педагогом  

–0,62 0,04 –0,31 

3) Мне нравится говорить о своей профессии 
с другими людьми 

0,67 0,29 0,01 

4) Я чувствую привязанность к профессии 
педагога 

0,73 0,33 0,23 

5) Я нахожу, что мои профессиональные це-
ли и ценности очень схожи с личными 

0,67 0,15 0,30 

6) Я чувствую, что для меня это наиболее 
подходящая профессия 

0,73 0,22 0,27 

7) Для меня важно быть педагогом 0,61 0,36 0,34 
Профессиональная стабильность 

8) Я слишком много отдал профессии педаго-
га, чтобы менять профессию сейчас 

0,24 0,74 0,16 

9) Даже если бы я хотел, мне было бы трудно 
уйти из этой профессии прямо сейчас  

0,33 0,74 –0,01 

10) Я много чем обязан профессии педагога 0,09 0,78 0,14 
11) Сейчас я не чувствую себя в праве поки-
нуть эту профессию, даже если бы мне это 
было выгодно 

0,16 0,69 0,15 
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1 2 3 4 
Профессиональная активность 

12) Я готов(а) отдавать свое время профес-
сии педагога 

0,38 0,09 0,71 

13) Я готов(а) работать сверхурочно в рамках 
профессии «Педагог» 

–0,02 0,24 0,82 

14) Несмотря на большой объем работы, я го-
тов(а) отдавать себя профессии педагога 

0,42 0,16 0,73 

15) Я чувствую, что полностью отдаю себя 
профессии 

0,21 –0,16 0,65 

Доля дисперсии, % 25,9 18,0 17,7 
 

Примечание. Факторные нагрузки выше 0,60 и ниже –0,60 отмечены под-
черкиванием; r – обратный пункт. 

 

Сопоставление полученной нами эмпирическим путем структуры 

профессиональной приверженности педагогов с другими моделями этого 

феномена показывает следующее. 

Психологическое содержание компонента «профессиональная аф-

фективность», включающее в себя эмоциональную привязанность, удов-

летворенность профессией, чувство гордости от нахождения в профессии, 

приятие общих профессиональных целей и ценностей, тождественно со-

держанию компонента «аффективная приверженность» модели Дж. Мей-

ера и Н. Аллен. 

Наполнение компонента «профессиональная активность» составля-

ют желание работников отдавать себя профессии, тратить дополнитель-

ное время и прикладывать усилия в профессиональной деятельности. 

В большинстве моделей, в том числе и в модели Дж. Мейера и Н. Аллен, 

данное содержание приверженности не выделяется как отдельная остав-

ляющая. Однако в работах Н. Аранья имеется указание на то, что привер-

женность к профессии характеризуется готовностью прилагать значи-

тельные усилия в профессиональной деятельности1. Для нас это замеча-

ние послужило основанием включения «профессиональной активности» 

в структуру приверженности профессии педагога, тем более что специфи-

ка работы учителя (ненормированный рабочий день, большие психологи-

ческие нагрузки, непрогнозируемость педагогических ситуаций) предпо-

лагает его способность и готовность без принуждения со стороны тратить 

дополнительные время и силы на свою профессиональную деятельность. 

Обозначенный в нашем варианте структуры профессиональной 

приверженности компонент «профессиональная стабильность» объединяет 

                                                 
1 Aranya N. An Examination of Professional Commitment in Public Accounting 

// Accounting, Organization and Society. 1981. Vol 6. № . 4. P. 271–280. 
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выделенные в модели Дж. Мейера и Н. Аллен непрерывную и норматив-

ную составляющие. Данное слияние объясняется значимым различием 

психологического содержания феномена профессиональной привержен-

ности, полученного нами на выборке российских педагогов, в сравнении 

с данными, которые приводятся учеными других стран. 

Модель Дж. Мейера и Н. Аллен и ее развитие в западной психологии 

предполагает четыре возможных варианта соотношения нормативной 

и непрерывной приверженности: 

1) высокие значения по нормативной и непрерывной привержен-

ности; 

2) высокая нормативная приверженность при низкой непрерывной 

приверженности; 

3) низкая нормативная приверженность при высокой непрерывной 

приверженности; 

4) низкие значения нормативной и непрерывной приверженности. 

В российской модели, как показало наше исследование, возможны 

только два варианта такого соотношения, так как у российских педагогов 

ощущение обязательств перед профессией и понимание затрат, связан-

ных с уходом из профессии, не дифференцируются, поэтому они были 

слиты в единый компонент. Первый вариант представлен категорией 

учителей, приверженность которых к профессии проявляется среди про-

чего в сильном чувстве долга: такие респонденты указали, что они счита-

ют себя не вправе сложить принятые ими профессиональные обязатель-

ства и полагают, что многое потеряют, если уйдут из профессии. Другая 

категория педагогов, наоборот, не ощущает сильных обязательств перед 

профессией и думает, что ничего особенного не потеряет, если сменит род 

занятий. 

Интересные выводы позволяет сделать сопоставительный анализ 

полученных нами результатов с данными зарубежных коллег, если рас-

сматривать выделенные структурные компоненты разных моделей про-

фессиональной приверженности с учетом различий и особенностей выбо-

рок испытуемых – целевых групп людей, принимавших участие в иссле-

дованиях. 

Модель Дж. Мейера и Н. Аллен выведена на основе изучения при-

верженности к профессии канадских медсестер, Дж. Бегрейм выделил 

аналогичные компоненты профприверженности, исследуя деятельность 

южно-африканских актуариев – специалистов, имеющих высшее эконо-

мическое либо техническое образование. Респондентами Г. Ирвинга и Д. Ко-

леман были американские и британские авиадиспетчеры, радиооперато-
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ры и другие сотрудники правительственных учреждений1. Можно пред-

положить, что психологическая характеристика выделенных учеными 

компонентов (в особенности нормативного) объясняется спецификой со-

держания деятельности в рамках перечисленных профессий. Все они тре-

буют жесткого соблюдения нормативов, циркуляров и правил, имеющих 

место в соответствующих сферах занятости, а люди, избравшие подобные 

специальности, добровольно берут на себя обязательства подчиняться 

данным императивам. Например, медицинская сестра обязана строго 

следовать международным документам, регламентирующим нормы меди-

цинской этики («Хельсинской декларации» и др.); специалисты по оценке 

страховых рисков руководствуются законодательными актами; авиадис-

петчеры и радиооператоры – нормативно-правовыми документами, уста-

навливающими порядок выполнения полетов, правила воздушной нави-

гации и т. п. 

Более дифференцированное содержание профессиональной привер-

женности, приведенное в зарубежных научных источниках, может быть 

также связано и с особенностями разных культур, к которым принадле-

жат как авторы исследований, так и представители рассматриваемых 

профессий. Среди параметров, характеризующих культурные (менталь-

ные) отличия выстраивания трудовых отношений, выбора профессии 

и склонности к тому или иному роду занятий, Г. Хофстеде выделяет сте-

пень дистанцированности власти, идивидуализм и коллективизим, маску-

линность и феминность, прагматичность и нормативность, избегание не-

определенности, снисходительность и сдержанность [24]. Например, для 

западных стран боле характерна нормативная, а не прагматичная культу-

ра взаимоотношений между работодателем и работником: эти отношения 

обычно определяются контрактом, основанным на взаимной выгоде. Кро-

ме того, для европейского или американского работника несвойственна 

высокая степень избегания неопределенности, поэтому расставание 

с профессией, деятельность в рамках которой выполнялась при безуслов-

ном наличии чувства долга, может не сопровождаться у них ощущением 

каких-либо сильных потерь, связанных с прекращением трудовых обяза-

тельств и отношений. 

Сочетание у российских педагогов (участников исследования) чув-

ства профессионального долга с ощущением утраты в случае ухода из 

профессии может быть объяснено высокой степенью избегания неопреде-

                                                 
1 Irving G., Coleman D., Cooper C. Further Assessments of a Three-Component 

Model of Occupation Commitment: Generalizability and Differences Occupations // 
Journal of Applied Psychology. 1997. Vol. 82. № 3. P. 444–452. 
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ленности и стремлением к теплым межличностным отношениям в коллек-

тиве вкупе с большой дистанцированностью в общественных отношени-

ях. Иными словами, учителя связывают свои трудовые обязательства 

и чувство профессионального долга не с нормативными документами 

(профессиональным стандартом, трудовым договором, эффективным 

контрактом и т. п.), а с принятием на себя особой социальной роли нас-

тавника и воспитателя. Для педагогов важно, в первую очередь, проявле-

ние социальной ответственности перед участниками образовательного 

процесса, и только затем осознанное неукоснительное следование норма-

тивным актам, касающимся профессии или организации. 

Парадокс профессиональной приверженности педагогов, как пока-

зывает сопоставление результатов нашего исследования с выделенными 

культурными особенностями Г. Хофстеде, заключается в следующем: пе-

дагоги готовы много и терпеливо работать, хотя профессиональная де-

ятельность может вызывать у них сильные отрицательные переживания. 

Вместо получения удовлетворения от затраченных усилий педагоги пере-

живают по поводу того, что они вкладывают в работу слишком много сил, 

и жалуются на тяжелую профессиональную долю. Иначе говоря, осознан-

ное принятие педагогом на себя строгих профессиональных обязательств 

сопровождается ощущением слишком больших затрат на избранную про-

фессию. 

Вероятно, этим обстоятельством в какой-то степени объясняется по-

вышенная тревожность педагогов в связи с внедрением профессиональ-

ного стандарта. Так, согласно опросам педагогических работников Свер-

дловской области 

● 84,3% респондентов «слышали» о стандартизации профессиональ-

ной деятельности; 

● 79,9% осведомлены о внедрении профессионального стандарта на 

территории Свердловской области; 

● 92,4% профессиональный стандарт «еще не видели»; 

● 95% «ощущают тревогу», «неуверенность», считают себя «уязвимыми». 

Таким образом, сложности внедрения в практику образования про-

фессионального стандарта педагога отчасти связаны с недостаточной ин-

формированностью о происходящем и неготовностью учителей к выпол-

нению новых квалификационных требований. Большинство из учителей 

изначально отнеслось к появлению очередного декларативного документа 

как к стремлению дополнительно регламентировать их деятельность. От-

дельные высказывания наших респондентов можно считать своеобразны-
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ми маркерами отношения педагогов к введению профессионального 

стандарта: «Они бы еще стандарт композитора придумали»; «Мне до пен-

сии недолго, я уволюсь, как только начнут повсеместное внедрение про-

фессиональных стандартов». 

Дополнительный негативный фон создают отсутствие единой систе-

мы критериев оценки работы учителя, унифицированного и сертифици-

рованного инструментария этой оценки, недостаточная разработанность 

критериев и показателей эффективности персональной профессиональ-

ной деятельности. При этом педагогическими работниками осознается за-

дача саморазвития, связанная с необходимостью осваивать трудовые 

функции и соответствовать им [25]. 

Обсуждение и заключение 

Таким образом, в ходе выполненного нами исследования 

1) были выделены компоненты профессиональной приверженности 

педагогов; 

2) описана специфика психологического содержания профессиональ-

ной приверженности педагогов в контексте их профессиональных и куль-

турных особенностей; 

3) актуализирована проблема формирования психологической го-

товности педагогов к обновляющейся системе квалификационных требо-

ваний и ценностных ориентиров в профессии. 

В качестве перспективной исследовательской задачи нами рассмат-

ривается выявление особенностей психологического содержания привер-

женности педагогов профессии на разных этапах жизненного цикла на 

избранном поприще, а также разработка программы для формирования 

данной приверженности как на этапе профессиональной подготовки, так 

и на этапе осуществления трудовой деятельности. 
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Аннотация. Введение. Современным военным нередко приходится 

справляться со служебно-боевыми задачами в нестандартных, а иногда 

и в экстремальных ситуациях. В связи с этим актуализируется проблема пси-

холого-педагогической поддержки профессионального становления военнослу-

жащих в плане формирования их ценностных установок и готовности к исполне-

нию своих профессиональных обязанностей в условиях неопределенности. 
Для эффективного решения данной проблемы требуется изучение различных 

психологических аспектов ценностных ориентаций военнослужащих. 

Цель представленного в статье исследования – установить взаимосвязь 

между системой ценностей, социально-психологическими установками моло-

дых военнослужащих и их личностной готовностью к переменам. 

Методология и методики исследования. В ходе работы были использо-
ваны обзорный анализ и обобщение содержания работ, посвященных ценнос-

тным ориентациям, социально-психологическим установкам личности и ин-

дивидуальной готовности людей к переменам. На этапе эксперимента приме-
нялись «Портретный ценностный опросник (пересмотренный)» – PVQ-R 

(Portrait Values Questionnaire – Revised) Ш. Шварца; методика диагностики со-

циально-психологических установок личности О. Ф. Потемкиной; методика 
PCRS («Личностная готовность к переменам»), разработанная А. Ролником, 

С. Хезером, М. Голдом и К. Халлом в адаптации Н. Бажановой и Г. Л. Барди-

ер. Обработка данных, полученных в ходе исследования, проводилась при по-

мощи программы статистической обработки информации – SPSS версии 19. 

Результаты и научная новизна. Обоснована необходимость исследова-

ния системы ценностей и социально-психологических установок молодых во-
еннослужащих в процессе их профессиональной социализации – пока работ 

подобной тематики очень мало. Обозначены критерии сформированности 
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данной системы; выявлены значимые корреляции ценностей, социально-пси-

хологических установок личности военнослужащих и их личностной готовнос-

ти к переменам, которая является сегодня одним из важнейших элементов 
психологической подготовки воина к выполнению служебно-боевых задач. 

Практическая значимость. Результаты данного исследования могут 

быть востребованы войсковыми психологами при организации психолого-пе-
дагогического сопровождения начинающих свою карьеру военнослужащих 

и проведении соответствующих тренингов; при разработке рекомендаций для 

командного состава военных подразделений и преподавателей военных обра-
зовательных учреждений по планированию и осуществлению воспитательной 

работы с молодыми офицерами. 

Ключевые слова: личность военнослужащего, личностные ценности, 
социально-психологические установки, личностная готовность к переменам, 

готовность к выполнению служебно-боевых задач 
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Abstract. Introduction. Modern military servicemen quite often should cope 

with operational and military tasks in non-standard and sometimes extreme sit-
uations. Therefore, the problem of psychological and pedagogical support of pro-

fessional development of the military personnel aimed at their valuable attitudes 

and readiness formation to perform professional duties under uncertainty is bro-

ught into focus. The effective solution of this problem requires studying of various 

psychological aspects of valuable orientations of the military personnel. 
The aim of the present article is to investigate the link between the interre-

lationships of values, socio-psychological attitudes of the military personnel and 

their personal readiness for change. 
Methodology and research methods. In the course of the work, the following 

theoretical methods of the research were used: an overview analysis of works in 

the field of value orientations, socio-psychological attitudes of the individual, per-
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sonal readiness for change. Practical methods involve a questionnaire PVQ-R (Por-

trait Values Questionnaire – Revised) by Sh. Schwartz; a technique for diagnosing 

socio-psychological attitudes of the person by O. Potemkina; the methodology 
«Personal Change – Readiness Survey» (PCRS) developed by A. Rolnik, S. Hezer, 

M. Gold and K. Hall in the adaptation of N. Bazhanova and G. Bardier. The pro-

cessing of the data obtained during the study was carried out using a statistical 
information processing program – SPSS version 19. 

Results and scientific novelty. Available studies have not treated the issue of 

psychological and pedagogical support of professional development of the military 
personnel in much detail. Thus, sufficient availability to study the interrelati-

onships of values and socio-psychological attitudes of young military personnel in 

the process of their professional socialization has been revealed. The criteria of 
formation of this system are designated; significant correlations of values, social 

and psychological attitudes of the military personnel are revealed. Today, personal 

readiness for changes is one of the most important elements of psychological tra-

ining of a soldier to accomplish combat service support tasks. 

Practical significance. The results of this research can be used by military 

psychologists to organize psychological and pedagogical assistance of the military 

personnel starting the career and holding the corresponding trainings and work-

shops; to develop recommendations for the senior command personnel and the 

educators of military educational institutions when planning and conducting edu-

cational work with young officers. 

Keywords: personality of a serviceman, personal values, socio-psychologi-

cal attitudes, personal readiness for change, readiness to accomplish combat ser-

vice support tasks 
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Введение 
Готовность военнослужащих к изменениям в настоящее время явля-

ется предметом пристального изучения военных психологов, так как се-

годня российским военным приходится решать служебно-боевые задачи 

не только в непривычных, но подчас и в экстремальных условиях. 

Как правило, войсковые психологи занимаются изучением психо-

физиологических особенностей и морально-деловых качеств военнослужа-

щих, их нервно-психологической устойчивости на различных этапах про-

хождения службы и военной карьеры. Ценности и установки не входят 
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в перечень характеристик личности военнослужащего, подлежащих вни-

манию психологов-практиков. Очевидно, предполагается, что в процессе 

службы у человека должны сформироваться строго определенные ценнос-

ти и установки, которые регламентируются уставами и другими норма-

тивными документами о порядке исполнения воинских обязанностей. 

Вместе с тем в армию приходят молодые люди, чьи ценности и установки 

сформированы в деидеологизированной и деполитизированной атмосфе-

ре общественной жизни страны, в условиях, где единый консенсус граж-

дан отсутствует даже в отношении базовых ценностей [1]. 

В процессе сопровождения военной социализации, особенно на ее 

первом этапе, войсковые психологи сталкиваются с необходимостью пси-

хологической подготовки военнослужащих, носителей различных ценнос-

тей и установок, к изменениям как в обыденных ситуациях, так и в усло-

виях проведения мобилизационных и боевых действий. 

Обзор литературы 
Существует несколько подходов к изучению ценностных ориентаций 

личности [2], демонстрирующих отсутствие единства в позициях авторов. 

В психологии ценности описываются через элементы сознания лич-

ности, а именно через ее интересы, убеждения, принципы, мировоззре-

ние и т. п. Так, Т. Г. Стефаненко интерпретирует ценности как модели 

поведения, установки, каузальные атрибуции, жизненные цели, убежде-

ния, мотивы, ожидания, намерения, сосредоточение интересов1. Некото-

рые ученые полагают, что ценности показывают возможность объектов 

взаимодействовать друг с другом, указывают на полезность или значи-

мость последствий деятельности2. Другие исследователи акцентируют 

связь ценностей с интересами и потребностями личности и общества3. 

В работе Э. А. Арутюняна выделяются ценности социальные и личнос-

тные и указывается на возможность перехода первых во вторые через 

включенность личности в социальные взаимодействия, в «микросреду», 

представляющую собой социальную группу, которая является своеобраз-

                                                 
1 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология [Электрон. ресурс]. Москва: Аспект 

Пресс, 2014. 352 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68779 (дата обра-
щения: 10.03.2017). 

2 Becker G. M. & McClintock C. G. Value: Behavioral decision theory // Annual 
Review of Psychology. 1967. Vol. 18. P. 239–286. Elizur D. Facets of work values: A 
structural analyses of work outcomes // Journal of Applied Psychology. 1984. Vol. 69. 
P. 379–389. 

3 Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. Москва: Политиз-
дат, 1986. 
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ным «передатчиком» ценностей общества1. Часть авторов считает, что 

ценности личности являются общими установками2 или существенными 

универсальными целями и идеалами (нормами)3. 

Сложности с определением понятия «ценность» связаны также с из-

начально противоположными подходами к нему. В. И. Кабрин, например, 

подчеркивая «вездесущность ценностного процесса в жизненном универ-

суме человека» и «беспредельность» ценности, указывает на распростра-

ненную в науке «мягкую редукцию» ценностей к близким феноменам и на 

сведение ценностей к «спискам действий, событий, вещей»4. 

Х. М. Вегас, напротив, полагает, что понятие «ценность» относится 

к первичным, непроизводным, т. е. не сводящимся ни к какому другому 

явлению, посредством которого можно было бы его описать [3, с. 97]. 

Подходы к осмыслению ценностей анализируются в разнообразных 

аспектах исследования свойств личности. Б. Ф. Ломов подчеркивает, что 

независимо от разнообразных определений понятия «личность» во всех 

отечественных концепциях ее основной характеристикой является нап-

равленность, т. е. системообразующее свойство личности, обусловлива-

ющее весь ее психический склад. Автор описывает направленность как 

взаимосвязь того, что личность обретает и принимает от социума (ценнос-

ти), и того, что она в него привносит, добавляет в его формирование5. 

Следовательно, направленность обнаруживает субъективные ценностные 

отношения личности к многообразным сферам реальности. Ценности де-

лаются фактом сознания и открываются в стремлениях, идеалах, убежде-

ниях, интересах и других структурах личности, представляя содержатель-

ную структуру направленности, показывая внутреннее основание ее от-

ношения к действительности. 

Согласно М. Рокичу: 

● «начало» всех ценностей личности следует искать в культуре и со-

циуме, к которым принадлежит эта личность; 

                                                 
1 Арутюнян Э. А. Микросреда и трансформация общественных ценностей 

в ценностную ориентацию личности // Образ жизни и ценностные ориентации 
личности. Ереван: АН Армянской ССР, 1979. С. 32. 

2 Ядов В. А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения лич-
ности. Ленинград: Наука, 1979. 264 с. 

3 Лебедев С. А. Философия науки: Словарь основных терминов [Электрон. 
ресурс]. Режим доступа: http://www.studmed.ru/view/lebedev-sa-filosofiya-nauki-
slovar-osnovnyh-terminov_d01e2a6ed32.html (дата обращения: 26. 02. 2017). 

4 Кабрин В. И. Транскоммуникация и личностное развитие. Томск: ТГУ, 
1992. 225 с. 

5 Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. 
Москва: Наука, 1984. С. 37. 
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● воздействие общих ценностей обнаруживается почти во всех изу-
ченных социальных феноменах; 

● люди владеют одинаковыми ценностями, отличающимися сте-
пенью значимости; 

● ценности образуют системы1. 
Обобщая определения, данные зарубежными исследователями, 

Ш. Шварц и У. Билски выделяют следующие стержневые характеристики 
ценностей: 

● ценности-убеждения не являются исключительно объективными 
и неэмоциональными идеями. При активации ценности сливаются с чув-
ствами и окрашиваются ими; 

● ценности-цели, к которым стремится человек, влияют на тип его 
поведения, содействующий достижению этих целей; 

● ценности не имеют ограничений действиями и ситуациями; 
● ценности выдвигаются как эталоны, стандарты, руководящие вы-

бором или оценкой действий, людей, ситуаций; 
● ценности образуют иерархию, в которой расположены по степени 

их важности и значимости2. 
В теории К. Роджерса стержневым понятием является «самость» – 

«подвижная, но последовательная концептуальная модель восприятия ха-
рактеристик и взаимоотношений «Я», или самого себя, и вместе с тем сис-
тема ценностей, применяемых к этому понятию». Самость содержит в се-
бе как «непосредственно переживаемые организмом», так и неассимили-
рованные, «интроецируемые» ценности, ложно интерпретируемые челове-
ком как свои. Предположение ученого заключается в том, что как внут-
ренние, так и внешние ценности вырабатываются или приобретаются 
в том случае, если они воспринимаются как содействующие сохранению 
и упрочению организма: «Именно организм поставляет данные, на основе 
которых формируются ценностные суждения»3. 

А. Маслоу пишет о процессе самоактуализации, разрешающем рас-
крываться личному жизненному опыту, мыслям и чувствам индивида. 
Самоактуализирующиеся люди могут обладать собственной системой 
нравственных ценностей, независимой от общепринятой или существен-
но различающейся с ней4. 

                                                 
1 Rokeach M. The nature of human values. New York: Free Press, 1973. P. 3. 
2 Schwartz S. H., Bilsky W. Toward a Universal Psychological Structure of Human 

Values // Journal of Personality and Social Psychology. 1987. Vol. 58. № 5. Р. 550–562. 
3 Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия: перевод с англ. Москва; Ки-

ев: Рефл-бук; Ваклер, 1997. С. 73.  
4 Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы: перевод с англ. Москва: 

Смысл, 1999. 425 с. 
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Несмотря на разные интерпретации ценностей, большинство иссле-

дователей сходится во мнении, что ценность выражается через индивиду-

альные и общепринятые определения материальных и внутренних пред-

метов окружающего мира, раскрывающие их положительную или отрица-

тельную потребность для личности, социальной группы или общества 

в целом. 

По мнению Р. М. Шамионова и А. Е. Сотникова, система ценностей 

личности – важнейший механизм регуляции поведения и деятельности, 

и изучение данной системы важно на этапах профессиональной социали-

зации [4]. 

Целенаправленный характер деятельности субъекта обеспечивается 

имеющимися у него социально-психологическими установками, которые 

в отличие от ценностей следует рассматривать не как отношение к како-

му-либо явлению или объекту, а как предрасположенность и состояние го-

товности к определенному поведению и действиям в конкретно обуслов-

ленной ситуации [5, с. 126]. В совокупности ценности и социально-психо-

логические установки являются одними из важнейших характеристик 

личности, обусловливающих меру ее способности к принятию тех или 

иных решений и их реализации. 

Адаптационные возможности личности, ее психологическая ус-

тойчивость в обстановке неопределенности и готовность к изменениям 

изучаются в различных контекстах и по отношению к разным областям 

деятельности [6–13]. 

Готовность военнослужащего к переменам, как отмечалось в одной 

из наших предыдущих работ, представляет собой, прежде всего, социаль-

но-психологическую установку на возможность объективных либо субъек-

тивных неожиданностей и способность к адекватным и оперативным 

действиям в ситуациях неопределенности как в обыденной армейской 

жизни, так и в период мобилизационных и военных служебно-боевых 

действий [14]. 

В данной статье анализируется взаимосвязь между ценностями, со-

циально-психологическими установками военнослужащих и их личнос-

тной готовностью к переменам. 

Материалы и методы 

Для изучения ценностей военнослужащих нами был использован 

«Портретный ценностный опросник (пересмотренный)» – PVQ-R (Portrait 

Values Questionnaire – Revised) Ш. Шварца, где каждый из пунктов огра-

ничивался одним предложением, описывающим цели личности, устремле-
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ния или желания, которые неявно указывают на важность той или иной 

ценности для человека. Респондентам предлагалось каждое описание со-

поставить с тем, насколько данная характеристика человека совпадает 

с их собственной. Ценности опрашиваемых выводились из имплицитных 

ценностей людей, которых они считают похожими на себя. Шкала отве-

тов содержала 6 альтернатив: 1 – совсем не похож на меня, 2 – не похож 

на меня, 3 – мало похож на меня, 4 – немного похож на меня, 5 – похож 

на меня, 6 – очень похож на меня. 

Методика предполагала определение степени выраженности 19 цен-

ностей [17–19], которые А. Н. Татарко в монографии «Социально-психоло-

гический капитал личности в поликультурном обществе» представил в ви-

де таблицы [17]. 

Таблица 1 

Девятнадцать ценностей уточненной теории Ш. Шварца 

Table 1 

Nineteen values of the Schwartz theory 

Ценность 
Концептуальное определение ценностей с точки зрения 

мотивационной цели 
 

1 2 
Самостоятельность – 
мысли 

Свобода развивать собственные идеи и способности 

Самостоятельность – 
поступки 

Свобода определять собственные действия 

Стимуляция Потребность в ярких эмоциях, новизне и переменах 
Гедонизм Стремление к удовольствию и чувственному удовлетво-

рению 
Достижение Достижение успеха в соответствии с социальными стан-

дартами (нормами) 
Власть – доминиро-
вание 

Влияние посредством осуществления контроля над 
людьми 

Власть – ресурсы Влияние посредством контролирования материальных 
и социальных ресурсов 

Репутация Защита и влияние посредством поддержания публично-
го имиджа и избегания унижения 

Безопасность – лич-
ная  

Безопасность непосредственного окружения 

Безопасность – обще-
ственная 

Безопасность и стабильность общества в целом 

Традиция Поддержание и сохранение культурных, семейных или 
религиозных традиций 

Конформизм – пра-
вила 

Соблюдение правил, законов и формальных обяза-
тельств 
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1 2 
Конформизм – меж-
личностный 

Избегание причинения вреда или огорчения другим лю-
дям 

Скромность Признание незначительности существования одного че-
ловека в круговороте жизни 

Универсализм – забо-
та о других 

Стремление к равенству, справедливости и защите 
всех людей 

Универсализм – забо-
та о природе 

Сохранение природной среды 

Универсализм – толе-
рантность 

Принятие и понимание тех, кто отличается от тебя 

Благожелательность – 
забота 

Преданность социальной группе и благополучие ее чле-
нов 

Благожелательность – 
чувство долга 

Стремление быть надежным и заслуживающим доверия 
членом группы 

 

Социально-психологические установки военнослужащих выявлялись 

с помощью методики О. Ф. Потемкиной. Первые 40 вопросов касались 

альтруистической и эгоистической направленности, ориентации на про-

цесс и результат. Еще 40 позволяли определить установки на труд, день-

ги, свободу, власть1. 

Методика PCRS (Personal change-readiness survey) – «Личностная готов-

ность к переменам», разработанная канадскими учеными А. Ролником, 

С. Хезером, М. Голдом и К. Халлом (А. Rolnic, S. Heather, М. Gold, С. Hull) 

и адаптированная Н. Бажановой и Г. Л. Бардиер, содержала 35 утвержде-

ний [20]. Эти утверждения предполагали разный уровень согласия / несогла-

сия, оцениваемый от 1 до 6 баллов. Методика включает в себя 7 шкал: 

● страстность, 

● находчивость, 

● оптимизм, 

● смелость, 

● адаптивность, 

● уверенность, 

● толерантность к двусмысленности. 

Размерность каждой шкалы – от 5 до 30 баллов [10]. 

В ходе исследования были опрошены курсанты и офицеры Саратов-

ского военного Краснознаменного института войск национальной гвар-

дии Российской Федерации (табл. 2). 

                                                 
1 Потемкина О. Ф. Методы диагностики социально-психологических устано-

вок личности // Методы психологической диагностики. Москва: ИП РАН, 1993. 
Вып. 1. С. 39–41. 
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Таблица 2 
Информация об участниках исследования 

Table 2 
Information about the research work participants 

Группа участников  
исследования 

Количество респондентов 
(чел.) 

Средний возраст 

1-й курс 63 18.11 лет, ± 0,41 
3-й курс 58 20.05 лет, ± 0,50 
5-й курс 72 21.88 лет, ± 0,87 
Офицеры 33 34.12 лет, ± 5,34 

 

Анализ полученных результатов проводился при помощи программы 

статистической обработки информации SPSS версии 19, которая исполь-

зовалась для выявления коэффициента двумерной корреляции r-Пирсона 

с целью установления взаимосвязи между показателями ценностных ори-

ентаций, социально-психологических установок военнослужащих и их го-

товности к переменам. 

Результаты исследования 
Обработанные данные проведенного исследования ценностных ориен-

таций молодых военнослужащих, их социально-психологических установок 

и индивидуальной готовности к переменам представлены в табл. 3 и 4. 

Таблица 3 
Результаты корреляционного анализа показателей ценностных 

ориентаций военнослужащих и их личностной готовности к переменам 

Table 3 
Correlation analysis results of military men’s values and their personal 

readiness for changes 

Показатели личностной готовности к переменам 
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ценностных  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Самостоятель-
ность – мысли  

0,281* –0,117 0,386** 0,264* 0,082 0,282* 0,145 

Самостоятель-
ность – поступки  

0,266* –0,004 0,580** 0,317** 0,123 0,347** 0,08 

Стимуляция 0,484** 0,313** 0,560** 0,423** 0,129 0,176 0,292* 

Гедонизм 0,07 0,260* 0,519** 0,666** 0,028 –0,151 0,435** 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Достижение 0,285* –0,126 0,477** –0,018 –0,076 0,429** 0,188 

Власть – домини-
рование 

0,16 0,023 0,622** 0,380** 0,285* –0,064 0,331** 

Власть – ресурсы 0,142 –0,297* 0,601** 0,314** –0,072 0,07 0,298* 
Репутация 0,301* –0,186 0,508** 0,078 –0,031 0,419** 0,158 

Безопасность – 
личная 

0,114 0,244* 0,217 0,278* 0,09 0,260* 0,154 

Безопасность – об-
щественная 

0,19 0,164 0,429** 0,06 0,162 0,062 0,17 

Традиция  –0,242* 0,428** –0,037 0,014 –0,083 –0,085 0,183 

Конформизм – 
правила 

0,148 –0,005 0,427** 0,188 0,505** –
0,268* 

0,273* 

Конформизм – 
межличностный 

–0,279* 0,08 0,06 0,403** 0,273* –
0,595** 

0,562** 

Скромность –,363** 0,445** 0,071 0,017 0,121 –0,215 0,325** 
Универсализм – за-
бота о природе 

–0,17 0,446** 0,419** 0,289* 0,218 –0,299* 0,457** 

Универсализм – за-
бота о других 

–0,112 0,389** 0,21 0,055 0,306** –0,187 0,199 

Универсализм – то-
лерантность 

0,033 –0,115 –0,356** –0,214 0,254* –0,16 0,031 

Благожелатель-
ность – забота 

–0,12 0,113 0,053 0,065 0,158 –0,055 0,104 

Благожелатель-
ность – чувство 
долга 

–0,093 0,364** 0,068 0,064 0,231 0,004 0,052 

 

Примечания. 
**Корреляция значима на уровне 0,01 (корреляция двусторонняя – имеет 

значения для обоих параметров). 
*Корреляция значима на уровне 0,05 (корреляция двусторонняя – имеет 

значения для обоих параметров). 
Полужирным курсивом выделены значимые корреляции исследу-

емых характеристик. 
Отрицательные показатели обозначают обратную связь, т. е. при 

увеличении одного показателя происходит снижение другого. 
 

Обнаруженные взаимосвязи между рассматриваемыми показателя-
ми подтверждают нашу гипотезу о влиянии ценностей и установок на 
личностную готовность военнослужащих к переменам. 

Так, показатель «страстность» положительно коррелирует с такими 
ценностями по круговому мотивационному континууму Ш. Шварца, как 
открытость изменениям и самоутверждение, что для людей с повышен-
ной энергичностью и неутомимостью вполне закономерно [9]. Положи-
тельная корреляция данного показателя прослеживается также с установ-
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кой на результат, которая свойственна надежным людям, способным дос-
тичь результата в своей деятельности вопреки неудачам и переменам1. 

Таблица 4 

Результаты корреляционного анализа социально-психологических 
установок военнослужащих и их личностной готовности к переменам 

Table 4 

Correlation analysis results of socio-psychological attitudes of military men‘s 
personality and their personal readiness for changes 

Показатели личностной готовности к переменам 

Показатели со-
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Ориентация на 
процесс 

–0,337** –0,192 –0,375** –0,183 –0,056 –0,265* 0,038 

Ориентации на 
результат 

0,316** 0,128 0,165 –0,004 –0,199 0,450** 0,038 

Ориентация на 
альтруизм 

–0,187 –0,239* –0,715** –0,225 –0,161 0,018 –0,400** 

Ориентация на 
эгоизм 

–0,04 –0,264* 0,048 –0,260* –0,558** 0,476** –0,224 

Ориентация на 
труд 

0,01 0,089 0,176 0,535** 0,524** –0,392** 0,246* 

Ориентация на 
свободу 

0,034 –0,045 –0,371** 0,379** 0,270* –0,043 –0,260* 

Ориентация на 
власть 

0,018 0,014 0,22 0,2 –0,052 0,341** –0,267* 

Ориентация на 
деньги 

–0,028 –0,644** –0,043 –0,137 –0,420** –0,026 –0,052 

 

Примечания. 
**Корреляция значима на уровне 0,01 (корреляция двусторонняя – имеет 

значения для обоих параметров). 
*Корреляция значима на уровне 0,05 (корреляция двусторонняя – имеет 

значения для обоих параметров). 
Полужирным курсивом выделены значимые корреляции исследуемых ха-

рактеристик. 
Отрицательные показатели обозначают обратную связь, т. е. при увеличе-

нии одного показателя происходит снижение другого. 
 

                                                 
1 Потемкина О. Ф. Методы диагностики социально-психологических устано-

вок личности // Методы психологической диагностики. Москва: ИП РАН. 1993. 
Вып. 1. С. 39–41. 
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В то же время показатель «страстность» имеет обратную связь с та-

ким набором ценностей, как традиция, конформизм, скромность и уста-

новкой на процесс. 

«Находчивость» как показатель личностной готовности к переменам 

выражает умение личности благополучно выходить из сложных ситуаций, 

решать проблемы при помощи новых методов и средств. Отрицательная 

взаимосвязь этого показателя выявлена с ценностью «власть – ресурсы» 

и установками на альтруизм, эгоизм и деньги. Это позволяет предполо-

жить, что данные установки и мотивационная цель оказывать влияние на 

окружение посредством материальных и социальных ресурсов не предпо-

лагают наличия у военнослужащих умения обращаться к разнообразным, 

в том числе новым, источникам и ресурсам для решения появляющихся 

проблем. 

Вместе с тем, чем более выражены у военнослужащего потребность 

в ярких эмоциях, новизне и переменах, стремление к удовольствию и чув-

ственному удовлетворению, к равенству, справедливости и защите всех 

людей, желание быть надежным и заслуживающим доверия членом соци-

альной группы, чем более значимыми для него являются безопасность не-

посредственного окружения и сохранение культурных, семейных или ре-

лигиозных традиций, тем более находчивым он является. 

Показатель «оптимизм» характеризует личность человека, который 

верит в успех, стремится фокусироваться не на проблемах, а на возмож-

ностях их решения. Такая личность ценностно ориентирована на свободу 

развития собственных идей и способностей, выбора действий, на потреб-

ность в ярких эмоциях, новизне и переменах, на стремление к удоволь-

ствию и чувственному удовлетворению, на достижение успеха в соответ-

ствии с социальными стандартами, на влияние на окружающих людей 

посредством контролирования материальных и социальных ресурсов, 

а также при помощи поддержки публичного имиджа и избегания униже-

ния. Ценными для позитивно настроенного военнослужащего, готового 

к переменам, являются безопасность и стабильность общества в целом, 

соблюдение правил, законов и формальных обязательств, а также сохра-

нение природной среды. 

Выраженность ценности «универсализм – толерантность» и наличие 

установок на процесс, альтруизм и свободу, в свою очередь, не способ-

ствуют вере военнослужащих в успех и оптимизму в структуре их личнос-

тной готовности к переменам. 

Показатель «смелость, предприимчивость» характеризуется как тяга 

к переменам, стремление к новому, отказ от уже известного и надежного. 



© Р. А. Терехин 

 

Образование и наука. Том 19, № 8. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 8. 2017 

122  

Наше исследование подтвердило положение работ О. Ф. Потемкиной 

о том, что ориентация человека на свободу зачастую сочетается с трудо-

любием, готовностью к максимальным затратам времени для того, чтобы 

добиться цели. Труд и решение новых задач приносит таким людям ра-

дость и удовольствие1, что закономерно для индивидов, стремящихся 

к переменам. Низкие значения рассматриваемого показателя коррелиру-

ют с установкой на эгоизм, следовательно, такой военнослужащий не бу-

дет утруждать себя поиском новых методов для решения возникающих 

задач. 

Под адаптивностью понимается умение менять свои решения, быс-

тро перестраиваться в новой обстановке, принимать позицию других, ес-

ли этого требует ситуация. Положительные корреляции данной характе-

ристики выявлены с ценностями «власть – доминирование», «конфор-

мизм – правила», «конформизм – межличностный», «универсализм – забота 

о других» и «универсализм – толерантность». Рост значений адаптивности 

связан с большей степенью выраженности установок на свободу и на 

труд; снижение – с яркой выраженностью установок на эгоизм и деньги. 

Показатель личностной готовности к переменам «уверенность» ха-

рактеризует уверенную в себе, в своих достоинствах и силе личность. Та-

кой человек считает, что если захотеть, то возможно все. Выявлены поло-

жительные взаимосвязи данного показателя с такими ценностями, как 

«самостоятельность – мысли», «самостоятельность – поступки», «достиже-

ние», «репутация», «безопасность – личная», а также с установками на ре-

зультат, на эгоизм, на власть. Военнослужащие с подобным набором цен-

ностей и установок обладают высоким уровнем готовности к переменам. 

Обратную связь с показателем «уверенность» имеют ценности конформиз-

ма, сохранения природной среды и установки на процесс и на труд. Полу-

ченные данные говорят о том, что менее внушаемый, нонконформный 

военнослужащий, ориентированный на результат выполняемой задачи, 

а не на процесс ее выполнения, будет более уверенным в себе. 

Выраженность показателя «толерантность к двусмысленности» ха-

рактеризует личность, спокойно относящуюся к отсутствию ясных отве-

тов, сохраняющую самообладание в спорных ситуациях, когда не слиш-

ком понятны цели и задачи и начатое дело остается незавершенным. На-

ше исследование свидетельствует о наличии прямой зависимости данного 

показателя от ценностей «стимуляция», «гедонизм», «власть – доминирова-

                                                 
1 Потемкина О. Ф. Методы диагностики социально-психологических устано-

вок личности // Методы психологической диагностики. Москва: ИП РАН. 1993. 
Вып. 1. С. 39–41. 
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ние», «власть – ресурсы», «конформизм – правила», «конформизм – меж-

личностный», «скромность», «универсализм – забота о природе» и установ-

ки на труд. В то же время выявлена обратная связь показателя установ-

ками на альтруизм, свободу и власть. Можно предположить, что наличие 

у военнослужащего противопоставляемых друг другу ценностей («власть» – 

«скромность», «стимуляция» – «конформизм – правила») повышает его толе-

рантность к двусмысленности. 

Заключение 
К сожалению, изучение различных психологических аспектов цен-

ностных ориентаций и социально-психологических установок военнослу-

жащих, их динамики в процессе военно-профессиональной социализации 

не носит комплексного характера и предпринимается крайне редко. Тем 

не менее, как показало наше исследование, ценности и социально-психо-

логические установки военнослужащих коррелируют с показателями их 

личностной готовности к переменам, которая является одним из важ-

нейших элементов психологической подготовки воина к выполнению слу-

жебно-боевых задач. 

Результаты данного исследования могут быть востребованы военны-

ми психологами, в том числе для проведения ими тренингов и разработки 

рекомендаций командному составу по формированию и корректировке 

системы личностных ценностей и установок молодых офицеров. 
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Аннотация. Введение. Процессы прогрессирующей глобализации ос-

лабляют национальное единство многих стран, поэтому в современном мире 

для соблюдения внутригосударственных общенациональных интересов осо-

бую значимость приобретает формирование у молодежи национальной иден-

тичности как инструмента гармонизации межэтнических и социокультурных 

отношений. Российское поликультурное общество нуждается в оформлении 

и конкретизации смыслового содержания своей новой идентичности как фун-

дамента для сплочения и духовного единения граждан страны. В этой связи 

полезно знакомство с имеющимся опытом генерирования национальной иден-
тичности в государствах с развитой поликультурной структурой. 

Цель представленного в статье исследования заключается в создании 

на основе осмысления зарубежной педагогической практики комплекса при-

емлемого для российской системы высшего образования научно-методическо-

го инструментария для формирования национальной идентичности. 

Методология и методики. Методологической основой работы явилась 
концептуальная модель структуры идентичности личности и межкультурного 

взаимодействия, раскрывающая суть понятий национальной идентичности, 

этнокультурных и национальных стереотипов. Для проведения эмпирического 
исследования использовались методы анкетного опроса и контент-анализа; 

применялись также компаративнный, культурно-исторический и контрастив-

ный методы. 

Результаты и научная новизна. Уточнено определение понятия «наци-

ональная идентичность», у которого пока нет однозначной и общепризнанной 
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трактовки по причине сложности термина и относительно короткой истории 

его употребления в российских педагогических исследованиях. Выделены 

структурно-содержательные компоненты национальной идентичности – ког-
нитивный, эмоционально-чувственный и поведенческий, которые соотносят-

ся с национальным сознанием, национальными чувствами и национально-

обусловленными поступками и действиями человека. Описаны и терминоло-
гически маркированы существующие в разных странах педагогические под-

ходы к развитию национальной идентичности: инклюзивно-деятельностный 

(США), инклюзивно-мозаичный (Канада), инклюзивно-ценностный (Австра-
лия). В характеристиках этих подходов указаны как положительные, так и от-

рицательные элементы. Подчеркиваются принципиально разные аксиологи-

ческие ментальные и духовные основы России и стран Запада. Утверждается, 
что позитивные зарубежные практики (воспитание активной гражданской 

позиции, поликультурной толерантности, способностей защитить свои права, 

бесконфликтно взаимодействовать с представителями различных культур 

и др.), не противоречащие специфике российской национальной системы 

ценностей, могут стать материалом для разработки программ и отбора 

средств формирования национальной идентичности молодых людей в отече-

ственных вузах. 

Практическая значимость. Показан возможный педагогический меха-

низм системного процесса становления и укрепления национальной идентич-

ности студентов, живущих и обучающихся в полиэтническом окружении. Для 

этой цели предлагается комплекс интерактивных и рефлексивных технологий, 

позволяющих трансформировать должным образом содержание образования, 

влиять на личностные мировоззренческие и социально-значимые установки 

студентов; моделировать поликультурную среду. Приводится примерный пе-

речень показателей сформированности национальной идентичности как каче-

ства будущих специалистов. 

Ключевые слова: национальная идентичность, национальное сознание, 

российские ценности, студенты университетов, поликультурные технологии, 

общенациональное единство 
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Abstract. Introduction. Development of the pedagogical toolkit for building 

national identity of young generation has a special significance in terms of mo-

dern globalization processes that weaken the national unity and national identity 

of many countries. Present-day Russian multicultural society is in the search of a 

meaningful content of the new Russian identity, which is supposed to serve as the 

basis of the country. In this regard, it is of vital importance to consider the effecti-

ve experience of national identity development in countries characterized by an 

extended multicultural structure. 
The aim of the article is to study, put together and critically assess produc-

tive international approaches, methods and technologies for building of university 

students’ national identity acceptable in the Russian higher education system. 

Methodology and research methods. The methodology is based on the perso-

nal identity theory, the concept of national identity, the theory of ethno-cultural 

and national stereotypes and the theory of intercultural interaction. To conduct 

an empirical study, a survey method (questionnaire) and the methodology of con-

tent analysis were applied. The research methods used in the study include com-
parative, historical, and contrastive methods. 

Results and scientific novelty. The concept «national identity» has no com-

mon interpretation because of complexity of the term and rather short history of 
its use in the Russian pedagogical studies; thus, the authors have clarified the 

definition. Structural and content-related components of the national identity of 

students have been stated: cognitive, emotional and behavioral, which correlate 
with national consciousness, national feelings and nationally-based behavior. 

Practical methods and technologies that ensure a balanced development of ethno-

cultural and national components of university students’ national identity have 
been revealed, systematized and structured: inclusive and activity-oriented appro-

ach (USA), inclusive-mosaic approach (Canada), inclusive and value-oriented ap-

proach (Australia). Both positive and negative elements are specified in the cha-
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racteristics of these approaches. Essentially different axiological mental and spi-

ritual values of Russia and West countries are emphasized. It is stated that the 

best positive foreign experience (e. g. education of an active citizenship, polycultu-
ral tolerance, abilities to protect own rights, to interact with representatives of va-

rious cultures avoiding conflicts, etc.) appears to be non-contradictory to the spe-

cifics of the Russian national system of values, and can become the material for 
the development of programmes and means selection for building of national iden-

tity of young people in the Russian higher education institutions. 

Practical significance. An integrated pedagogical complex mechanism for 
building the national identity of students in a multicultural society is revealed. It 

consists of appealing to the national consciousness, national feelings and the na-

tionally-based behavioral components of national identity through the application 
of interactive and reflexive multicultural technologies. Interactive and reflexive 

multicultural technologies contain technologies aimed at transforming the content 

of education; technologies aimed at multicultural transformation of students’ per-

sonalities; technologies for modeling a multicultural environment. An illustrative 

list of indicators of national identity building as qualities of future experts is pro-

vided. 

Keywords: national identity, national consciousness, Russian values, uni-

versity students, multicultural technologies, national unity 
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Введение 

Современное российское общество переживает процесс социеталь-

ной трансформации, которая связана с одновременным преобразованием 

гражданских, политических, экономических, этнических, гендерных 

и межнациональных отношений. В условиях кардинальных перемен осла-

бевает связь индивида с национальной общностью, обеспечивающая, 

с одной стороны, чувство защищенности отдельной личности, а с другой – 

преемственность исторической памяти, культурных традиций и целос-

тность ориентиров развития страны. В соответствии с этим одним из 

приоритетов развития российского общества становится формирование 

национальной идентичности. 
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Национальная идентичность в поликультурном обществе представ-

ляет собой осознанную соотнесенность личности с надэтнической об-

щностью – нацией, которая объединяет этнически, культурно и социально 

разнородные группы общества на основе общенациональной культуры 

в системе ее ценностей, норм и гражданских целей, обеспечивающих го-

товность действовать на благо своего государства. 

В настоящее время проблема формирования национальной иден-

тичности находится в эпицентре педагогических научно-исследова-

тельских интересов и в России, и за рубежом. Необходимость усиления 

единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений 

в системе общенациональных интересов страны отмечается в целом ряде 

научных работ и правительственных документов [1–4]. 

Студенты до поступления в вуз уже имеют этническую и наци-

ональную идентичность различной степени зрелости, однако потребность 

в ее дальнейшем формировании остается актуальной, поскольку эти люди 

являются интеллектуальным потенциалом нации: именно они будут ре-

ализовывать в своей будущей гражданской и профессиональной деятель-

ности приоритетные задачи развития общества. В связи с этим особую 

значимость в системе высшего образования приобретает выявление воз-

можности педагогического сопровождения процесса дальнейшего форми-

рования национальной идентичности студентов как надэтнической соп-

ричастности к социально-культурному, профессиональному и граждан-

скому общенациональному пространству. 

В нашем исследовании под «формированием национальной иден-

тичности» студентов университетов понимается целенаправленное педа-

гогическое воздействие, корректировка и актуализация их национальной 

идентичности посредством выстраивания перспективы ее дальнейшего 

развития. 

Несмотря на имеющиеся работы, посвященные российской наци-

ональной идентичности в области политологии, социологии и этнологии, 

в настоящее время в педагогике недостаточно изученными остаются со-

держание и механизмы взаимодействия ее этнокультурной и националь-

ной составляющих в условиях высшей школы. Одним из путей, способ-

ствующих изысканию эффективных механизмов формирования наци-

ональной идентичности, является исследование и оценка возможного 

применения в российских вузах опыта крупных поликультурных зару-

бежных стран – США, Канады, Австралии, в которых сложилась устой-

чивая практика влияния на национальную идентичность студентов уни-

верситетов. 
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Обзор литературы 

Необходимость усиления российской нации и гармонизации межэт-

нических отношений в составе общенационального единства отражена 

в целом ряде основополагающих правительственных документов РФ: 

в Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 

2025 г.1, в Федеральной целевой программе «Укрепление единства рос-

сийской нации и этнокультурное развитие народов России» (2014–

2020 гг.)2, в Национальной доктрине образования РФ на период до 

2025 года3, в которой отмечается необходимость достижения межнаци-

онального мира и согласия, профилактики межэтнической и межконфес-

сиональной напряженности среди молодежи, в Концепции национальной 

образовательной политики РФ» от 3 августа 2006 года4. 

Понятие «национальная идентичность» (далее – НИ) относительно 

новое: оно стало употребляться в российских педагогических исследова-

ниях в постсоветский период, и пока не сложилось однозначного и об-

щепризнанного определения данного довольного сложного феномена. По-

этому в целях педагогической интерпретации его сущности и структурно-

содержательного наполнения нами были проанализированы связанные 

с этим термином понятия этноса, нации и народа, отраженные в работах 

Ю. В. Бромлея, Л. М. Дробижевой, А. Н. Дугина, В. А. Тимакова, 

С. М. Широкогорова. Признаки перечисленных понятий и их содержание 

соотносятся с поликультурной сутью НИ. 

Большинство авторов, в том числе Ю. В. Бромлей, А. Г. Дугин, С. М. Ши-

рокогоров под этносом понимают исторически сложившуюся на опреде-

ленной территории устойчивую совокупность людей, обладающих общи-

                                                 
1 Стратегия государственной национальной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года [Электрон. ресурс]: указ Президента Российской Феде-
рации от 19.12.2012 г. Режим доступа: http://http://kafioo.edurm.ru/dok/strategi-
ya_nacpolitiki.pdf (дата обращения: 01.07.2017). 

2 Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России» (2014–2020 гг.) [Электрон. ресурс]: ут-
верждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2013 г., № 718. Режим доступа: https://rg.ru/pril/84/67/83/718_ghu.pdf (дата об-
ращения: 26.09.2017). 

3 О национальной доктрине образования в Российской Федерации [Элек-
трон. ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 
2000 г., № 751. Режим доступа: https://rg.ru/2000/10/11/doktrina–dok.html (дата 
обращения: 17.06.2016). 

4 О Концепции национальной образовательной политики РФ [Электрон. ре-
сурс]: приказ Министерства образования и науки РФ от 3 августа 2006 г., № 201. 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902004566 (дата обращения: 
16.06.2017). 
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ми, относительно стабильными особенностями языка, культуры и психи-

ческого склада, сознанием своего единства и отличия от других и способ-

ностью отождествлять себя с составляющей основой нации [5–7]. В рабо-

тах Л. М. Дробижевой, В. А. Тишкова и др. нация рассматривается как 

социальное надэтническое образование, сложившееся вокруг государ-

ственной политической системы и объединяющее сограждан посредством 

ценностных, нравственных, социально-психологических, дискурсивных 

и гражданских установок в рамках единой национальной цели [8, 9]. 

Понятие НИ личности помимо осознания своей «самости», («кто я 

есть»), отождествления или соотнесенности себя с определенной общно-

стью людей, по определению З. Фрейда [10], предполагает знание и при-

нятие национальных символов, ценностей, норм и традиций (В. Блум 

[11]). Наличие психологической связи, скрепляющей нацию, «коллективно-

го чувства сопричастности», на которые указывает ряд исследователей 

(например, К. С. Гаджиев [12]), свидетельствует о наличии эмоционально-

чувственного компонента в структуре НИ. Суть последней как единства 

индивидуального и коллективного, формируемого и воспринимаемого 

в процессе деятельности (см., например, работы Ю. Хабермаса [13]), дает 

основание говорить о поведенческом компоненте в структуре НИ. 

Когнитивный структурный компонент НИ личности отражает 

сформированность национального сознания и самосознания прежде всего 

на рациональном уровне. Национальное сознание вмещает в себя знание 

о своей стране, культуре истории, традициях, осознание целей и направ-

ление развития нации, а также национальные стереотипы, автостереоти-

пы, т. е. представления и образы народа о себе, и гетеростереотипы – 

представления и образы о других народах. Механизм формирования ког-

нитивного блока культуры в образовательной среде как единства и вза-

имодействия актуальной культуры и культуры накопленной, или «культур-

ной памяти», раскрыт в исследованиях В. Л. Бенина [14]. Под актуальной 

автор подразумевает ту часть культуры, которая непосредственно фун-

кционирует в данном обществе в данное время и наиболее наглядно вы-

ражается в повседневных проявлениях. 

Мы полагаем, что принцип взаимодействия актуального и истори-

ческого как основы когнитивного элемента культуры может быть соотне-

сен с принципом взаимодействия культурно-специфического и общена-

ционального в национальном сознании в процессе обучения студентов. 

Суть его заключается в том, что в результате педагогического воздействия 

культурно-специфический компонент как часть накопленного индивиду-

ального опыта студентов становится частью актуального опыта других 
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студентов на основе изучения специфики и проявлений в реальной де-

ятельности ценностных основ своей и других культур, убеждений, устано-

вок, нравственных образцов социально-гражданского поведения. 

Эмоционально-чувственный компонент НИ представлен националь-

ными чувствами и настроениями и в целом национальным характером – 

всем тем, что отвечает за эмоционально-образное восприятие мира и не 

поддается корректировке при помощи исключительно когниции. Эмоци-

онально-чувственный компонент НИ характеризует степень напряжен-

ности, конфликтности / неконфликтности личности, развития ее сензи-

тивности и способности к пониманию других людей, степени открытости, 

готовности к поликультурному диалогу. 

Поведенческий компонент НИ студентов включает в себя готов-

ность выражать сформированную гражданскую позицию, стремление 

оказывать поддержку деятельности своих сограждан, способность улуч-

шать социальные отношения на уровне межкультурного взаимодействия 

в своей стране и за ее пределами. 

В педагогических работах отечественных ученых проблеме форми-

рования НИ в условиях поликультурного общества, которое характеризу-

ется этнической и социальной (конфессиональной, политической, миро-

воззренческой) разнородностью, до сих пор не уделялось должного внима-

ния. Нами был предпринят поиск педагогических методов и способов 

формирования НИ посредством регулируемого общими ценностями объ-

единяющего взаимодействия этнически и социально разнородных групп 

населения страны в общенациональное гражданские единство (нацию). 

Материалы и методы 
Согласно современной трактовке нации, одним из главных инструмен-

тов формирования НИ в современных диверсифицированных обществах яв-

ляется институт образования, в котором происходит целенаправленная ин-

теграция студентов в систему ценностных координат той нации, к которой 

принадлежит данный институт. Поскольку в образовательных системах Ав-

стралии, Канады и США сложилась многолетняя практика реализации наци-

ональных целей с учетом этнокультурных особенностей разнородного студен-

ческого контингента, нами был проведен анализ их опыта. 

Обращение к зарубежному педагогическому опыту западных стран, 

в частности попытки копирования и переноса педагогических способов 

решения данной проблемы, вызывает среди российских исследователей 

справедливую критику. Так, по замечанию Н. К. Чапаева, «…создается 

впечатление, что мы только и занимаемся, что заимствуем зарубежный 
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образовательный опыт … мы пытаемся совместить в своем образовании 

каким-то чудотворным образом все многообразие мирового образования 

… в ущерб собственному своеобразию» [15]. 

Невозможно не согласиться с тем, что Россия и западные поликуль-

турные страны имеют различную историю основания и развития, различ-

ные ментальности и, что крайне важно, различные ценностные ориента-

ции. Однако метод ретроспективного анализа педагогического опыта 

иных стран и сравнительно-сопоставительный метод не предполагают 

калькирования или иного механического заимствования имеющихся 

средств, форм, методов, приемов или элементов содержания зарубежного 

образования. Кроме того, ни США, ни Канада, ни Австралия не могут слу-

жить абсолютным «примером для подражания», с нашей точки зрения. 

Наряду с позитивным опытом формирования НИ студентов в университе-

тах рассматриваемых стран выявлен и негативный опыт, а также подчер-

кнуты принципиально разные аксиологические ментальные и духовные 

основы России и стран Запада. 

Метод контент-анализа содержания высшего образования США, Ка-

нады и Австралии и его ведущих функций применялся на следующей эм-

пирической базе: нормативно-правовых документах университетов, учеб-

но-образовательных программах австралийских, канадских и американ-

ских университетов; публикациях педагогов, преподающих в поликуль-

турной среде (эссе, отчетах, статьях, дневниках, в том числе виртуальных 

блогах, так называемых «живых журналах»); творческих работах амери-

канских, канадских и австралийских студентов, в которых консолидиро-

ван опыт обучения по программам международного обмена. С целью ана-

лиза содержания учебных программ университетов мы применили метод 

качественно-количественного контент-анализа и моделирования содер-

жания образовательных программ [16], а также методику контент-анали-

за образовательных функций университетов [17]. 

Для проведения диагностики степени сформированности выделен-

ных нами компонентов НИ российских студентов был использован метод 

опроса (анкетирования). При разработке структуры вопросов анкеты мы 

основывались на модели сложной НИ личности, раскрытой в работах 

Дж. Бэнкса [18], Н. Ноддингса [19], Д. Киллик [20]. Суть ее в том, что 

в культурно-разнородном обществе у студентов формируется сложная 

национальная идентичность, состоящая из этнического, общенациональ-

ного и глобального компонентов, которые не противоречат друг другу. 

Согласно данной концептуальной модели, осознание себя представителем 
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своей этнокультуры не противоречит осознанию себя гражданином своего 

государства и принадлежности к нации. 

Диагностика компонентов НИ российских студентов проводилась 

на репрезентативной выборке, которую составили 400 человек – студен-

тов гуманитарных профилей подготовки Тюменского государственного 

университета (ТюмГУ). Опрос проводился анонимно, по принципу сплош-

ной выборки. Валидность анкетирования составила 97% при коэффици-

енте погрешности 0,5%. В разработке и корректировке теоретической ба-

зы анкетирования, формулировке вопросов и обработке результатов ис-

следования принимали участие М. С. Черепанов и А. Л. Шишелякина [21]. 

Результаты исследования 
Диагностика НИ российских студентов позволила выявить, что 65% 

из них имеют высокий уровень осознания принадлежности к своей мно-

гонациональной стране (когнитивный уровень); 82% разделяют гуманис-

тически-ориентированные ценности (интерес к своей и другим этнокуль-

турам, профессиональному совершенствованию и участию в обществен-

ной жизни). Однако показатели уровней эмоционально-чувственного и пове-

денческого компонентов НИ личности оказались низкими: интолерант-

ность к приезжим (мигрантам) – 41%, затруднения в коммуникации 

с представителями иных культур – 58%. В целом результаты анкетирова-

ния подтвердили предположение о том, что для формирования НИ необ-

ходима целенаправленная педагогическая работа по обеспечению каче-

ственного перехода от уровня осознания общенациональных ценностей 

и толерантных установок относительно инаковости, правильного понима-

ния патриотизма и ощущения себя патриотом своей страны к уровню дей-

ствия согласно этим ценностям, чувствам и установкам. 

Положительный опыт формирования НИ студентов в вузах России 

связан с включением в содержание дисциплин и авторских программ, на-

целенных на развитие у студентов гражданственности и патриотизма, по-

нимания общих ценностей и приобщения к общенациональной и наци-

ональной самобытности российского народа. Тем не менее, несмотря на 

проводимую работу, гражданско-патриотические качества учащихся за-

частую слабо проявляются в реальной жизни. Одна из причин заключает-

ся в том, что обновленные стандарты высшего образования требуют сре-

ди прочего и обновления образовательных технологий, которые пока не-

достаточно разработаны в социогуманитарном образовательном блоке 

в целом и для развития социально-поведенческого компонента наци-

ональной идентичности личности студентов в частности. 
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Как показал проведенный контент-анализ содержания российского 

высшего образования, существующие в отечественных университетах об-

щеобразовательные дисциплины не отражают современных научных дос-

тижений по формированию мировоззренческой позиции, навыков соци-

ального взаимодействия, религиозной грамотности и межкультурной ком-

петенции студентов на основе их культурно-исторической осведомленнос-

ти. При внедрении междисциплинарных курсов доминирует ориентация 

на узкопрофессиональные компетенции и не всегда уделяется должное 

внимание поликультурным особенностям образовательного процесса. 

Кроме того, в образовательной практике распространена упрощенная 

трактовка составляющих национальную идентичность гуманистических цен-

ностей (патриотизма как любви и гордости за великие достижения страны); 

бессистемно проводятся гражданско-патриотические мероприятия, воспиты-

вающие социальную активность (забота о ветеранах преимущественно приуро-

чена только к памятным датам, экологическое поведение воспитывается пос-

редством организованных акций и т. п.); но главное – отсутствует четко и ясно 

обозначенная генеральная идея формирования НИ российских студентов. 

Например, в Австралии объединяющим фактором НИ выступает 

интеграция прошлого страны и ее настоящего на основе универсалист-

ского подхода; в Канаде – дискурсы полиэтничности, мозаичности, при-

нятия и уважения всех этнокультур; в США – глобально-ориентированные 

цели: принести пользу стране и внести свой вклад в решение междуна-

родных проблем. 

Опыт формирования НИ студентов в зарубежных поликультурных 

странах изучался нами в ходе осуществления международных виртуаль-

ных образовательных проектов, участниками которых являлись рос-

сийские и американские учащиеся вузов. В частности, в процессе реали-

зации проекта «Global Virtual Classroom», руководителями которого были 

авторы данной статьи, выявлялись актуальные темы для коммуникатив-

ных дискуссий, анализировался ценностный контент понимания и степе-

ни сформированности НИ студентов России и США. Результаты межкуль-

турной совместной студенческой деятельности [22] были учтены в даль-

нейшем при разработке комплекса приемлемого для российской системы 

высшего образования научно-методического инструментария для форми-

рования НИ будущих специалистов. 

Анализ и структурирование педагогических средств формирования на-

циональной идентичности в США, Канаде и Австралии позволили вычленить 

и терминологически обозначить эффективные педагогические подходы к осу-

ществлению данного вида деятельности зарубежными университетами. 
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В США преобладает инклюзивно-деятельностный педагогический 

подход, который базируется на принципе социал-конструктивизма и нап-

равлен на воссоздание в университетской среде модели реальных обще-

ственных отношений, вовлечение студентов в активную деятельность на 

основе демократических ценностей и норм (свободы выбора, соблюдения 

прав человека, равноценности культур, составляющих нацию). Для этого 

подхода характерны моральная поддержка представителей малых этно-

сов и укрепление их веры в свои возможности, типичной является работа 

с семьями учащимися. Однако при данном подходе акцент делается на 

материально-прагматической составляющей личности и общественных 

отношениях в ущерб духовному компоненту, что может привести к кри-

зису моральных ценностей в молодежной среде. 

Для национального дискурса Канады характерен инклюзивно-моза-

ичный подход, базирующийся на принципе культурного релятивизма (сох-

ранении уникальности культур). Данный подход связан с усвоением сту-

дентами закономерностей взаимодействия этнокультур и осознанием их 

вклада в фонд национального достояния. В парадигме поликультурного 

образования проводится работа как с учащимися, так и с членами их се-

мей. Большое внимание уделяется изучению истории происхождения 

представителей разных этносов, актуализации семейных ценностей, учи-

тываются мнения и пожелания родителей относительно содержания этно-

культурного компонента в учебных программах и внеучебной деятельнос-

ти, проводятся дни этнических культур, этнофестивали. Важную роль 

в поддержании социокультурной стабильности Канады играют государ-

ственные, политические, культурные символы, выражающие понятия, 

фундаментальные для общества: равные возможности достижения ус-

пеха, гражданское участие в жизни страны, толерантность, социальная 

поддержка. Однако акцент на этнической разнородности общества спо-

собен привести к преобладанию этнокультурного компонента НИ над на-

циональным. В силу этого подобный подход в наименьшей мере соответ-

ствует российским задачам формирования национальной идентичности. 

В Австралии формирование национальной идентичности в условиях 

поликультурности основывается на инклюзивно-ценностном подходе, сог-

ласно которому все культуры и этносы могут быть объединены на основе 

общих (универсальных) ценностей, провозглашаемых в образовательных 

учреждениях: заботе о людях и окружающей среде, стремлении к успеху, 

соблюдении равенства возможностей независимо от социокультурной 

принадлежности, свободе, добросовестности, толерантности и принятии 

многообразия. Этнокультурные характеристики студентов в процессе вы-
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страивания общенациональных социально-поведенческих стратегий ин-

тегрируются посредством технологий развития эмпатии, тренингов по 

формированию сплоченности, интеракционных и биографических дис-

куссий. Выстраивание и укрепление единых национальных ценностей яв-

ляется сильной стороной формирования австралийской НИ. 
Обобщение материала, полученного благодаря проведенному кон-

тент-анализу содержания образования и педагогических методов и техно-

логий, используемых в американских, канадских и австралийских уни-

верситетах, позволило определить соответствующие российской менталь-

ности и отечественным реалиям технологии, методы, формы и средства 

развития когнитивного, эмоционально-чувственного и поведенческого 

компонентов структуры НИ. 

Полагаем, что формирование национального сознания (когнитивный 

компонент НИ) студентов может реализоваться на основе интерактивных 

и рефлексивных поликультурных технологий, которые направлены 

● на присвоение учащимися общенациональных ценностей, что 

предполагает открытое обсуждение актуальных проблем общества и чело-

века – влияние этнокультурных стереотипов на жизнь людей, проблемы 

сверстников в родной стране и за ее пределами и т. п.; 

● на осознание студентами причастности к локальному и наци-

ональному сообществам посредством изучения истории, традиций и акту-

ального состояния отдельных этнокультурных групп и их территорий 

в составе страны, установление причинно-следственных связей прошлого 

и настоящего. 

Данные цели реализуются как на материале культурно-специфических 

дисциплин, посвященных отдельным этносам, так и на материале общеобра-

зовательных дисциплин, в процессе изучения которых студенты приобрета-

ют личностные и профессиональные компетенции, значимые и для самих бу-

дущих специалистов, и для развития страны в целом. Когнитивный компо-

нент НИ может быть сформирован за счет применения технологий этногра-

фических «полевых» и аналитических исследований историко-культурных 

и современных проблем регионального и национального сообществ и поиска 

путей их решения; рефлексивных технологий осознания и переоценки этно-

культурных стереотипов, своего культурного наследия, формирования поло-

жительных образов соотечественников. 

Развитие национальных чувств (эмоционально-чувственный компо-

нент НИ) должно быть ориентировано на эмпатийное восприятие инако-

вости и чужого опыта, переоценку стереотипов, интериоризацию общена-

циональных ценностей, позитивную оценку нации в целом и ее лидеров. 
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Для этого могут использоваться группы технологий, направленных на по-

ликультурную трансформацию личности: технологии выстраивания объ-

единяющих ценностей и традиций; тренинги развития культурной сензи-

тивности, межкультурной рефлексии и саморефлексии; интеракционные, 

тематические, биографические и поликультурные практикумы-дискус-

сии, игры-симуляции. 

Гражданскую позицию (поведенческий компонент НИ) следует фор-

мировать при помощи технологий создания объединяющих традиций, 

преодоления коммуникационных барьеров, аналитического конфликто-

разрешения и исследовательской практико-ориентированной работы. 

Этот педагогический инструментарий служит средством привлечения сту-

дентов к участию в жизни местного сообщества и воспитывает у них 

гражданскую солидарность, готовность использовать индивидуальные 

достижения во благо общества. 

Обсуждение и заключения 
В условиях усиления поликультурности российского общества и вли-

яния глобализационных процессов актуализируется задача системного 

формирования национальной идентичности студентов университетов, 

сущностное содержание которой определено нами как включение всех 

разнородных культурных и этнических групп, сохраняющих компоненты 

своей культуры, в единую надэтническую (национальную) общность на 

основе ее единых социокультурных ценностных ориентаций и норм. 

В ходе проведенного исследования нами были структурированы и тер-

минологически маркированы существующие в разных странах педагогичес-

кие подходы к развитию НИ, в рамках которых мы выделили элементы, не 

противоречащие специфике российской национальной идентичности: 

● инклюзивно-деятельностный подход (США) предполагает, что сис-

тема образования должна готовить граждан к совместной борьбе с соци-

альными проблемами, активному проявлению своей гражданской пози-

ции, умению защитить свои права; 

● инклюзивно-мозаичный подход (Канада) включает эффективные 

технологии формирования деятельностной и поведенческой поликультур-

ной толерантности и бесконфликтного взаимодействия представителей 

различных культур; 

● инклюзивно-ценностный подход (Австралия) сбалансированно соче-

тает этническую и общенациональную составляющие на эксплицитном (сим-

волы, мифы, ритуалы, традиции) и имплицитном (нормы, ценности, жизнен-

ные установки, опыт, стереотипичные базовые представления) уровнях. 
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Перечисленные технологии и позитивные элементы зарубежных 

практик могут быть использованы в качестве педагогического инструмен-

тария для формирования национальной идентичности молодежи в рос-

сийском обществе при условии его наполнения гуманистическими цен-

ностями, традиционно отличавшими представителей российской нации 

от западного мира и приобретающими особую значимость в современных 

условиях: преобладанием духовного начала над прагматическим; широ-

кой включенностью представителей различных этнокультур в общенаци-

ональный государственный дискурс; открытостью к диалогу с другими 

культурами и толерантностью к инаковерию; бескорыстным милосерди-

ем, нетерпимостью к бесчеловечности; гуманистически-ориентированным 

рефлексированием о морально-этических и нравственных ориентирах че-

ловека и общества; широтой профессиональной подготовки и ее интеллек-

туализацией; силой духа и стойкостью в критических ситуациях. 

В качестве ведущих технологий формирования НИ студентов в рос-

сийских условиях могут прменяться: 

1) технологии трансформации содержания образования: интерпре-

тация образов нации на актуальном и историческом материале, проведе-

ние этнографических исследований, совместная деятельность представи-

телей разных культур; 

2) интерактивные технологии, нацеленные на поликультурную тран-

сформацию личности студентов: тренинги развития культурной сензитив-

ности, рефлексия этнокультурных стереотипов, тематические и биогра-

фические витагенные практикумы-дискуссии; 

3) технологии моделирования поликультурной среды: выстраивание 

универсальных ценностей и создание объединяющих традиций, преодоление 

коммуникационных барьеров, аналитическое разрешение конфликтов. 

Показатели сформированности НИ могут включать в себя: 

● на уровне национального сознания – позиционирование себя как 

граждан полиэтничного государства, интерес к культурно-историческому 

наследию страны, принятие общенационального языка, гражданской со-

лидарности, коллективной ответственности; 

● на уровне национальных чувств – эмоциональная приверженность 

к своему региону и стране, национальное достоинство, патриотизм; 

● на социально-поведенческом уровне – соблюдение и реализация 

национальных норм, стремление и желание взаимодействовать с сограж-

данами на благо страны на основе гуманистических ориентиров и циви-

лизованных общечеловеческих норм поведения. 
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Перспектива продолжения описанного в статье исследования ви-

дится нам в возможности проецирования описанного механизма форми-

рования национальной идентичности в поликультурном обществе на дру-

гие виды идентичности с целью гармонизации национальных взаимоот-

ношений народностей и этносов, населяющих современную Россию. 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена проблеме противостояния 

информационным рискам, транслируемым через сеть Интернет. В ситуации 

отсутствия внешних преград на пути вредоносных информационных потоков 

актуализируется необходимость формирования информационной культуры 

школьников; их способности осмысленного восприятия и критической оценки 

информации, почерпнутой в сети; выбора адекватных поведенческих моде-
лей во время выхода в интернет-пространство. 

Цель предлагаемого вниманию исследования – изучение состояния ин-

формационной безопасности школьников, выяснение роли внешних ограни-
чений и возможностей внутриличностной фильтрации вредоносного интер-

нет-контента в зависимости от возраста детей. 

Методология и методики. Методология исследования базируется на со-

временных подходах к проблеме социализации личности. Для определения 

степени осведомленности учащихся, их родителей и педагогов в области ин-

формационной безопасности использовался адаптированный вариант опрос-
ника Фонда развития Интернет. 

Результаты и научная новизна. Теоретический анализ позволил уста-

новить соотношение основных – запретительно-ограничительного и личнос-

тно-развивающего – подходов к обеспечению информационной безопасности 



© Е. Г. Белякова, Э. В. Загвязинская, А. И. Березенцева 

 

Образование и наука. Том 19, № 8. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 8. 2017 

148  

школьников с учетом закономерностей их взросления. Эмпирическая часть 

исследования показала снижение внешнего контроля пребывания ребенка 

в сети по мере его взросления на фоне преобладания ограничительных уста-
новок у педагогов и родителей. В связи с объективными причинами ослабле-

ния внешних ограничительных фильтров на пути вредоносного контента по 

мере расширения социальной активности развивающейся личности обоснова-
на необходимость личностно-развивающего подхода к формированию инфор-

мационной культуры детей начиная с раннего возраста. 

Практическая значимость. Сформулированы рекомендации по реали-
зации мер информационной безопасности школьников на разных ступенях 

обучения. Подчеркнута необходимость повышения информационно-коммуни-

кационной компетентности педагогов и родителей учащихся. 
Ключевые слова: информационная культура, информационная безо-

пасность личности, информационные риски, осмысленное восприятие инфор-

мации 
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the problem of interaction 

between schoolchildren and possible informational risks transmitted on the Inter-

net. Considering the lack of external filters on the way of harmful information 

streams, it is actually necessary to develop information culture of schoolchildren, 

their abilities to sensibly and critically interpret the information on the Internet, 
and choice of adequate behaviour models surfing the Web. 
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The aim of the present research is to analyze the state of informational sa-

fety of schoolchildren while using the Internet; gaining an understanding of the 

role of external restrictions and opportunities of intrapersonal filtration of the 
harmful Internet content depending on children age. 

Methodology and research methods. The methodology of the research is ba-

sed on modern methods aimed to consider the problem of personal socialization 
in modern information society. Thus, the Internet Initiatives Development Fund 

(IIDF) questionnaire let the authors define the level of awareness of recipients on 

the problem under consideration. 
Results and scientific novelty. The theoretical analysis helped the authors 

predict the correlation of basic methods in order to guarantee personal safety of 

schoolchildren taking into account the process of maturity as well as the decrease 
of external filters that may stop harmful content. Empirical part of the research 

has enabled to reveal decrease in external control of staying of a child in network 

in the process of growing up against the background of restrictive attitudes preva-

lence among teachers and parents. Therefore, the research supposed to improve 

information culture of schoolchildren from the earliest ages encouraging them to 

sensibly and correctly interpret the information on the Internet. 

Practical significance. The practical recommendations to parents and teac-

hers in order to improve informational personal safety of schoolchildren are pro-

posed. The relevancy of information and communication competence increase 

among teachers and parents is emphasized. 

Keywords: information culture, information safety, information risks, sen-

sible interpretation of information 
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Введение 

Основная проблема, обсуждаемая в данной статье, – особенности 

социализации современных детей и подростков в условиях стремительно 

нарастающих информационных потоков, прежде всего в электронном 

пространстве. Сеть Интернет, ставшая естественной коммуникационной 

средой для подрастающего поколения, оказывает безусловное влияние на 

мировоззрение и поведение школьников. Данная среда наполнена полез-

ной информацией и одновременно выступает каналом трансляции рисков 

социализации. К актуальным рискам относятся, например, получившие 
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распространение в социальных сетях «сообщества смерти», активно про-

воцирующие суицидальные действия; тематические группы, стимулиру-

ющие различного рода аддикции; широко представленный в Интернете 

вредоносный контент, способный нанести ущерб психоэмоциональному 

здоровью, нравственному и интеллектуальному развитию детей и подрос-

тков. Перечисленные риски становятся более реальными на фоне сравни-

тельно низкого родительского и педагогического контроля, осуществление 

которого, как и обеспечение профилактики рисков, затрудняется тем, что 

современные дети и подростки значительно превосходят взрослых 

в своей цифровой компетентности. В сложившейся ситуации важно най-

ти продуктивные подходы для обеспечения благоприятной социализации 

школьников и по возможности нивелировать риски информационной 

среды, угрожающие развитию личности. 

Для достижения обозначенных целей и уточнения факторов, опре-

деляющих безопасность социализации школьников в информационной 

среде, нами были проанализированы соответствующие тематике совре-

менные отечественные и зарубежные исследования и предпринята по-

пытка выяснить соотношение ограничительного и личностно-развива-

ющего подходов к проблеме обеспечения информационной безопасности 

учащихся. 

Обзор литературы 
Эпоха информационного общества создала новые беспрецедентные 

возможности для человека – его развития и образования, трудовой де-

ятельности, информационного обмена, социальной коммуникации и сот-

рудничества. Вместе с тем наметились тенденции, которые сложно оце-

нить как положительные. Первая из них заключается в виртуализации со-

циальных практик, перемещении определяющих личность сфер из реаль-

ной формы бытия в цифровую [1]. Это явление расценивается учеными 

как особый вызов и экзистенциальный риск, поскольку современный че-

ловек удовлетворяет многие свои потребности, связанные с коммуника-

цией, образованием, творчеством, семьей, благодаря виртуальной среде. 

Перенос ценностей в виртуальную среду приводит к зависимости от нее 

и одновременному ослаблению реальных социальных связей. 

Вторая важная тенденция состоит в том, что параллельно с вирту-

ализацией социальной среды происходит виртуализация социальных уг-

роз и рисков, которые практически беспрепятственно существуют в Ин-

тернете и активно воздействуют на различные категории его пользовате-

лей [4]. 
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Для интернет-зависимых людей невозможность войти в виртуаль-

ное пространство является источником сильнейшего дискомфорта. Уста-

новлено, что более высокие уровни онлайн-активности напрямую корре-

лируют с более высокими онлайн-рисками [3]. 

Дети и подростки – представители «цифрового поколения» – являют-

ся активными пользователями Интернет и крайне часто проявляют при 

этом беспечность, будучи убеждены в безопасности своих личных компь-

ютеров и мобильных устройств [4]. На основе проведенных исследований 

выяснено, что дети младшего школьного возраста весьма чувствительны 

к негативному интернет-контенту [5]; а в подростковом возрасте доступ-

ная, но далеко не всегда полезная и позитивная интернет-информация, 

виртуальные развлечения, контакты в интернет-сообществах и т. п. могут 

послужить причинами девиантного поведения [6]. В связи с этим срочно 

требуются разработки методов и способов самосохранения в информаци-

онном пространстве, владение которыми должно стать жизненно важным 

компонентом информационной культуры современного человека. 

Проблема осознанного и безопасного использования электронных 

ресурсов в настоящее время разрабатывается в нескольких направлени-

ях. В зарубежных и отечественных исследованиях описаны и типологизи-

рованы информационные риски в сети Интернет. S. Livingstone относит 

к ним буллинг, воздействие изображений сексуального характера, сек-

стинг, встречи с онлайн-контактами в реальном мире, интернет-зависи-

мость и азартные игры (гэмблинг), груминг [7]. Согласно классификации 

N. Giant, существуют три основных категории рисков: контент, контакты 

и коммерция. Наиболее распространенными их формами являются физи-

ческие угрозы, сексуальное насилие, буллинг и домогательство, кража 

личных данных, противозаконное поведение, воздействие нежелательного 

контента, аддикция пребывания в сети, нарушение авторских прав, ви-

русы и спам. Эти риски могут быть связаны с применением различных 

информационно-коммуникационных ресурсов и технологических средств, 

включая посещение веб-сайтов и онлайн-чатов, социальных сетей, с мгно-

венными сообщениями, онлайн-игровыми сайтами, использованием мо-

бильных телефонов, цифровых медиа- и игровых консолей [8]. 

На основании анализа запросов линии помощи «Дети онлайн» выде-

лены четыре категории онлайн-рисков – коммуникационные, техничес-

кие, контентные и потребительские риски, соответствующие четырем ос-

новным сферам деятельности в Интернете. В отдельную категорию вошли 

риски интернет-зависимости [9]. В последние годы отмечается рост числа 

преступлений с использованием сети – нарушение частной жизни, личной 
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и семейной тайны, промышленный шпионаж. Одним из новых рисков яв-

ляется терроризм, в распространении которого особую роль играют масс-

медиа в Интернете [10]. 

В образовательной среде также присутствуют информационные 

риски, которые систематизированы и соотнесены с направлениями де-

ятельности в образовательном учреждении [11]. 

Позиции зарубежных и отечественных исследователей относительно 

того, как противостоять информационным рискам, объединяет мысль 

о необходимости развития информационной культуры, медиа-культуры, 

способностей личности осознанно и безопасно находиться в интернет-сре-

де [12–15]. Вместе с тем отмечается, что запреты и отгораживание от «не-

правильной» информации малоэффективны. Необходимы профилакти-

ческие программы обучения интернет-безопасности, ориентированные на 

разные аудитории и возрастные категории пользователей и учитывающие 

вновь возникающие информационные риски и угрозы. Опыт подобных 

программ, широко представленных в европейских странах [16], начинает 

складываться и в отечественной практике. Показательно, что организа-

ция профилактической работы в настоящее время ориентирована и на 

дошкольников [17]. 

Можно выделить два взаимодополняющих подхода к обеспечению 

информационной безопасности личности детей и подростков – личностно-

развивающий и ограничительно-запретительный [18], «баланс» которых 

в процессе социализации изменяется. Если дети младшего возраста не 

в состоянии самостоятельно установить ограничители на пути вредонос-

ного контента, то с расширением пространства личной автономии в под-

ростковый и юношеский периоды, по мере развития ИКТ-компетентности 

и интеллекта внешние ограничения преодолеваются сравнительно легко 

[19] и все большее значение приобретают внутренние ресурсы личности 

для поддержания своей безопасности в информационной среде [20]. 

Материалы и методы 

Цель предпринятого нами эмпирического исследования состояла 

в выявлении степени осведомленности учащихся начальных, средних 

и старших классов, педагогов и родителей о проблемах информационной бе-

зопасности в сети Интернет, в том числе в выяснении их отношения к ин-

формационным рискам и способам обеспечения информационной безопас-

ности. 

В опросе приняли участие 164 школьника начальных, средних и стар-

ших классов, 58 родителей и 37 педагогов. Исследование проводилось в ап-
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реле–мае 2017 г. на базе Гимназии российской культуры г. Тюмени. Анке-

тирование осуществлялось с помощью опросника, разработанного Фондом 

развития Интернет совместно с факультетом психологии Московского го-

сударственного университета им. М. В. Ломоносова [6]. Поскольку в вы-

борке наших респондентов были учащиеся начальной школы, для них был 

разработан специальный адаптированный к возрастным особенностям 

вариант анкеты, который прошел предварительную экспертизу. В этом 

варианте опросника были не только изменены формулировки вопросов 

и ответов для большей доступности их содержания, но и исключены воп-

росы, способные спровоцировать интерес детей к возможно новому для 

них вредоносному контенту. 

Обработка результатов сочетала частотный и качественный анализ 

ответов на открытые вопросы. 

Результаты исследования 
Полученные нами данные подтверждают установленные ранее 

в аналогичных опросах факты высокой онлайн-активности школьников 

разных возрастов. Все школьники, принявшие участие в исследовании, 

в своих ответах отметили, что использовали Интернет в течение года 

ежедневно. В будние дни 69,3% младших школьников проводит в сети 

менее часа, 43,8% подростков – от 3 до 12 часов, около половины стар-

шеклассников – от 3 до 5 часов. Время пребывания в сети увеличивается 

в выходные дни: 23% младших школьников, около 43% подростков и 50% 

старшеклассников тратят на виртуальные развлечения и отдых в сети от 

3 до 12 часов. Распространенным видом деятельности в сети для всех 

учащихся является поиск разнообразной интересной информации, в том 

числе учебной (41% младших школьников, 41,2% подростков, 35,4% стар-

шеклассников). 

Самый вредоносный контент, по мнению учащихся (30% младших 

школьников, 24,3% подростков, 17,9% старшеклассников), вирусы. Стар-

шеклассники довольно часто сталкиваются с буллингом (23,1%). 

Выявлены способы реагирования на онлайн-риски в разных возрас-

тных группах. Так, при знакомстве с новыми друзьями в сети учащиеся всех 

категорий готовы поделиться информацией о своем имени и фамилии, инте-

ресах и хобби, подростки и старшеклассники готовы назвать свой возраст. 

Не предоставляют о себе никакой информации только 23,8% учащихся на-

чальных классов, 5% подростков и 16,1% старшеклассников. 

В случае оскорбительного отношения школьники чаще всего выби-

рают стратегию игнорирования, избегают дальнейших контактов, актив-
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но используют «черный список» (47% младших школьников, 54,5% под-

ростков, 36,8% старшеклассников). 11,8% детей начальных классов в та-

ких ситуациях обращаются за помощью к родителям. 35,3% младших 

школьников, 40% подростков, 23,1% старшеклассников готовы обсуж-

дать с родителями возможность встречи с новым другом из социальной 

сети, спрашивать у них совета или разрешения. 23,5% учащихся началь-

ных классов готовы пойти на встречу вместе с родителями, в то время 

как 20% подростков и 15,4% старшеклассников могут рассказать о встре-

че лишь своим друзьям либо пойти на встречу в одиночку. Осторожное 

отношение к виртуальным знакомствам (способность отказаться от встре-

чи и от дружбы) выявлено у 23,5% младших школьников, 30% подростков 

и 15,4% старшеклассников. 7,7% учащихся старшего звена вообще избе-

гают виртуальных знакомств. 

Многие учащиеся высоко оценивают свои умения отбирать подхо-

дящие сайты, «чистить» компьютер от вирусов, использовать «черные 

списки» и противостоять мошенничеству. 

По данным опроса учащихся, среди родителей далеко не все (20,3% – 

начальная школа, 14,6% – среднее звено, 30,5% – старшие классы) прояв-

ляют интерес к занятиям ребенка в сети, контролируя и направляя его 

активность. Часть взрослых ограничивает время, проводимое ребенком 

в Интернете (13% – в начальной школе, 18,7 – в среднем звене, 13% – 

в старших классах). Некоторые добавляют страничку собственного ребен-

ка в «друзья» в социальных сетях, чтобы быть в курсе его интересов и кру-

га общения (11,1% – начальная школа, 16,7% – среднее звено, 17,5% – 

старшеклассники). 

В большинстве ситуаций родители оказывают детям необходимую 

помощь и поддержку в решении проблем, возникших в сети, – объясняют, 

как поступить, помогают выйти из затруднительных ситуаций. Тем не 

менее 28,6% старшеклассников сталкивались с бездействием и беспомощ-

ностью взрослых и были вынуждены самостоятельно разбираться с воз-

никшими проблемами. Беспокойство вызывают далеко не редкие случаи, 

когда взрослые оказывались не в курсе возникших у ребенка проблем – 

16,7% родителей детей младших классах, 19% родителей в среднем звене, 

21,4% родителей старшеклассников. 

Для обеспечения информационной безопасности родители беседуют 

с детьми о правилах использования Интернета (25% – в младших классах, 

35% – в средних, 55,6% – в старших). 31,8% родителей учащихся началь-

ной школы и 30% среднего звена дополнительно ограничивают время ин-
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тернет-активности детей. Кроме того, 22,7% учащихся начальной школы 

используют Интернет только под присмотром родителей. 

Для защиты детей от влияния вредной информационной продукции 

некоторые родители прибегают к техническим или программным ограни-

чениям доступа: 18,6% – в начальных классах, 22,2% – в среднем звене, 

18,8% – на старшей ступени. Ограничивают информацию, не соответ-

ствующую возрасту детей, 20,3% родителей учащиеся младших классов, 

26% – учащихся среднего звена, 18,8% – старшеклассников. В дополнение 

к этому родители учащихся младших и средних классов (15,3% и 14,8% 

соответственно) ограничивают общение с незнакомыми людьми, которые 

намного старше ребенка. 18,8% родителей старшеклассников уделяют 

внимание конфиденциальности личной информации и персональных 

данных. Нашлись среди респондентов и такие, кто вводит запрет на кон-

такты с малознакомыми людьми без разрешения или в отсутствие взрос-

лого: 22% – в младших классах, 18,5% – в среднем звене, 12,5% – на стар-

шей ступени. 

Большинство родителей имеет представление о неблагоприятных 

факторах воздействия ИКТ на ребенка: 81,2% – в начальной школе, 

77,8% – в средней, 80% – в старшей. Оценивая время, проводимое детьми 

за монитором компьютера, родители указали следующие цифры: 94,2% 

в начальной школе и 100% в среднем звене – от нескольких минут до 

3 часов, в старших классах – от 1 до 5 часов. Отметим, что ответы млад-

ших школьников и подростков и их родителей на один и тот же вопрос 

существенно различаются, что, на наш взгляд, говорит о том, что родите-

ли явно недооценивают уровень онлайн-активности своих детей. 

Многие родители знакомы с понятием интернет-зависимости и игровой 

зависимости: 76,5% – в младших классах, 60% – в средних, 83,3% – в старших. 

Среди признаков этого явления родители указывали очевидную потребность 

ребенка проводить свободное время за компьютером, в социальных сетях, иг-

рая в компьютерные игры; патологическую привязанность к виртуальному 

миру со снижением интереса к реальному живому общению; потерю контроля 

над временем пребывания перед монитором; раздражительность при отсут-

ствии доступа в сеть, протесты и истерики в случае запретов и ограничений 

на использование Интернета. Вместе с тем 17,6% родителей учащихся началь-

ной школы, 40% – среднего звена и 16,7% родителей старшеклассников заяви-

ли, что никогда не сталкивались с этими явлениями. 

Многие родители используют для обеспечения информационной бе-

зопасности программные средства на домашнем компьютере: 41,2% – 

в младших классах, 30% – в средних, 60% – в старших. Однако значитель-
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ная часть взрослых респондентов все же пренебрегает техникой безопас-

ности: 47,1%, 70% и 40% соответственно. Вероятно, достаточно большая 

часть родителей все еще недооценивает степень опасности информацион-

ного воздействия на неокрепшую психику детей и подростков. При этом 

некоторые из респондентов указали, что компьютер и Интернет отрица-

тельно сказываются на отношениях с ребенком: 16,7% – в младших клас-

сах, 10% – в средних. Согласно полученным ответам, чаще всего разногла-

сия и ссоры в семье случаются из-за спорных вопросов длительности пре-

бывания в Интернете; некоторые из родителей указали на то, что у них 

вызывает тревогу появление замкнутости и скрытности у ребенка. Между 

тем 66,7% родителей младших школьников, 90% родителей подростков 

и 83,3% – старшеклассников, наоборот, убеждены, что использование ре-

бенком компьютера и ресурсов Интернета не оказывает никакого вли-

яния на взаимоотношения внутри семьи. 

Ежедневно контролируют использование Интернета детьми 88,2% 

родителей в начальной школе, 60% – в средней, 50% – в старшей. 84,2% 

родителей учащихся младших классов постоянно следят за посещаемыми 

детьми сайтами; однако в среднем звене только это делают лишь 40%, 

а 10% совсем не занимаются подобным контролем; в старших классах 

данный контроль производят эпизодически 50% родителей, редко – 16,7%, 

никогда – 33,3%. 

Таким образом, в большинстве случаев родители в состоянии оце-

нить, сколько ребенок проводит времени в сети, но часто не в состоянии 

проверить, чем он там занят. Качественный анализ данных анкет родите-

лей дал также информацию о наличии отдельных электронных почтовых 

ящиков у родителей и детей: выяснилось, что часто у взрослых нет досту-

па к корреспонденции ребенка, так как пароль им неизвестен. Многие ро-

дители имеют возможность просматривать страничку ребенка в социаль-

ных сетях, но делают это редко, эпизодически. При этом беседы о воз-

можных угрозах, исходящих от социальных сетей, компьютерных игр, 

вредоносных сайтов, родители с детьми проводят регулярно. 

Судя по анкетам учащихся, педагоги нередко помогают им в поиске 

необходимой информации (так ответили 33,3% в старших классах), объ-

ясняют пользу и вред некоторых веб-сайтов (30,5% – в начальных клас-

сах, 29,4% – в средних), дают советы о безопасном использовании Интер-

нета (23,5% – в среднем звене, 13,3% – в старших классах), о правилах об-

щения в сети (17,4% – в начальной школе, 17,6% – в среднем звене, 20% – 

на старшей ступени). 
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Качественный анализ позволил выявить также представления педа-

гогов об основных способах обеспечения безопасности учащихся в сети 

Интернет, к которым учителя отнесли совместную работу школы и семьи 

для предупреждения негативного информационного воздействия на лич-

ность ребенка, формирование информационной грамотности, устойчи-

вости, критического мышления. 

Для обеспечения информационной безопасности учеников 57,1% 

педагогов используют средства фильтрации трафика, 28,6% лично кон-

тролируют время и тип занятий в сети. Учителя продемонстрировали неп-

лохие знания о широком наборе средств защиты школьника от негатив-

ного влияния информационной продукции и умение применять на прак-

тике эти средства, к которым, в частности, относятся техническое или 

программное ограничение доступа (указали 33,3% респондентов), ограни-

чения в зависимости от возраста ребенка (16,8%), запрет на контакты 

с малознакомыми людьми без разрешения или в отсутствии взрослого че-

ловека (25%). Осведомлены об интернет-зависимости и игровой зависи-

мости 60% учителей. Однако 80% педагогов обозначили, что не использу-

ют программные средства для обеспечения информационной безопаснос-

ти учащихся. Получается, что при хорошем владении основами информа-

ционной безопасности педагоги далеко не всегда задействуют полный ар-

сенал средств для ее осуществления. 

Обсуждение и заключение 

Анализ результатов анкетирования позволяет сделать выводы о том, 

каким должно быть соотношение личностно-развивающего и ограничи-

тельно-запретительного подходов к обеспечению информационной безо-

пасности школьников с учетом закономерностей их взросления. 

Эмпирическая часть нашего исследования подтвердила, что, чем стар-

ше учащиеся, тем больше времени они проводят в сети Интернет, и все 

меньше – под надзором взрослых, несмотря на преобладание ограничитель-

ных установок у педагогов и родителей. В связи со снижением внешних ог-

раничительных фильтров на пути вредоносного контента по мере расшире-

ния социальной активности развивающейся личности чрезвычайно важно 

как можно более раннее формирование критического мышления детей 

и обучение их основам безопасного использования электронных ресурсов. 

Прививать детям навыки информационной культуры, учить их способам 

противостояния информационным рискам, критическому и осмысленному 

оцениванию информации, получаемой через Интернет, нужно начиная 

с младшего школьного или даже дошкольного возраста. 
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Поскольку подростки и старшие школьники по объективным причи-

нам более автономны в информационном пространстве, соотношение внеш-

него контроля и предоставления свободы в действиях и выборе ребенка по 

мере его взросления должно меняться. Участие родителей и педагогов в вир-

туальной жизни взрослеющего школьника, а соответственно, и помощь 

в противостоянии информационным (и социальным) рискам не только воз-

можны, но необходимы, однако для этого нужны новые формы педагогичес-

кого взаимодействия. Пристальное внимание следует уделять работе с под-

ростками, так как бесконтрольное пребывание в сети в данном возрастном 

периоде особенно опасно: возросшая у учащихся среднего звена потребность 

в общении, их желание самоутвердиться, завоевать авторитет среди сверст-

ников порой толкает их на необдуманные, безрассудные поступки. Поэтому 

взрослые обязаны налаживать доверительные отношения с подростками, 

выстраивать с ними конструктивные варианты диалога, находить компро-

миссные решения спорных вопросов. Кроме того, необходима системная ра-

бота по повышению цифровой компетентности педагогов и родителей, при-

ведения их знаний, умений и навыков обращения с электронными ресурса-

ми в соответствие с уровнем развития детей. 

Таким образом, требуется соблюдение баланса ограничительного 

и личностно-развивающего подходов к обеспечению безопасности школь-

ников в виртуальном пространстве в зависимости от их возраста. Второй 

подход по мере взросления ребенка должен усиливаться. 

Обсуждаемая проблема в перспективе не только не потеряет своей 

актуальности, но и станет еще более острой, поскольку развитие ИКТ-тех-

нологий и распространение их во всех социокультурных сферах в бли-

жайшее время будут только усиливаться. В этих условиях увеличивается 

ответственность школы, педагогов, родителей, задача которых начиная 

с самых ранних этапов социализации создать условия для формирования 

у детей и подростков базовых ценностей, которые будут способствовать 

самостоятельному сопротивлению информационным рискам. 
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Аннотация. Введение. В условиях глобализации рынка труда россий-

ская система дополнительного профессионального образования призвана спо-

собствовать повышению уровня конкурентоспособности работников, уже за-

кончивших высшие учебные учреждения. Одной из востребованных компе-

тенций сегодня является способность к эффективной коммуникации на род-

ном и иностранном языках, обеспечивающая продуктивное социокультурное 

и профессиональное взаимодействие и профессиональную мобильность спе-

циалистов. Однако существуют противоречия между требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта о необходимости форми-

рования продвинутого и высокого уровней иноязычной компетентности у обу-

чающихся на различных направлениях подготовки в высшей школе, с одной 

стороны, и недостаточно разработанным педагогическим и методическим ин-

струментарием для успешного обучения иностранным языкам – с другой. 

Цель публикации – показать возможности формирования иноязычной 

компетентности у слушателей курсов системы дополнительного образования 

на основе дискурсивных практик решения коммуникативных задач. 
Методология и методы. Проблема совершенствования языковой подго-

товки в высшей школе обсуждается с позиций синергии педагогической на-

уки и прикладной лингвистики. В качестве методологической базы разработ-
ки модели формирования способности к речевому взаимодействию на инос-

транном языке были избраны системно-синергетический, коммуникативно-
деятельностный, дискурсивный и технологический подходы. В ходе исследо-

вания использовались методы анализа и синтеза. 
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Результаты и научная новизна. Материалы, представленные в статье, 

вносят вклад в теорию и методику дополнительного профессионального обра-

зования в части эффективного освоения специалистами иностранного языка 
и обретения ими навыков межличностной и профессионально-ориентированной 

коммуникации. Расширено представление о дискурсивной иноязычной компе-

тенции за счет методологически обоснованного ее определения и описания ас-
пектов ее содержания и компонентов структуры. На материале обучения ан-

глийскому языку спроектирована педагогическая технология и сконструирован 

алгоритм формирования дискурсивной иноязычной компетенции как базовой 
метапредметной составляющей иноязычной компетентности. Выявлены крите-

рии готовности и способности обучающихся к коммуникации на иностранном 

языке; описаны показатели, характеризующие уровни сформированности дис-
курсивной иноязычной компетенции. 

Практическая значимость. Предлагаемая авторская технология позволяет 

реализовать широкий диапазон инвариантов дискурсивных практик, что значи-

тельно увеличивает возможности эффективного обучения иностранному языку 

специалистов различных отраслей экономики и производства и учащихся разных 

уровней подготовки. Представленные в статье результаты исследования могут 

быть полезны при разработке учебно-методических комплексов в системах повы-

шения квалификации и дополнительного профессионального образования. 

Ключевые слова: иноязычная компетентность, дискурс, дискурсивные 

практики, англосаксонская модель речевого взаимодействия, дискурсивная 

формула, дискурсивная иноязычная компетенция, педагогическая техноло-

гия, рефлексивная позиционная дискуссия 
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Abstract. Introduction. The system of continued professional education in 

modern Russia is aimed at raising the level of professional workers’ ability for 

competition at the global vocational market. Among the most required competen-
ces we put an emphasis on the ability for efficient communication in the native 

and foreign languages pursuing social, cultural and professional interaction. The 

practical experience proves that students of various courses of study within the 
system of continued professional education have difficulties while communicating 

in a foreign language because of a low level of their foreign language communica-

tion competence that is based on ability for decoding and producing a discourse. 
Aim. The article considers the factors to develop students’ ability for deco-

ding and producing a discourse in the format of reflexive positional discussion. 

Methodology and research methods. Development of the advanced and high 
level of foreign language competence is possible via introduction of institutional 

discursive practices into the educational process. Development of foreign langua-

ge competence in the system of continued professional education is being discus-

sed from the point of synergy of pedagogical science and applied linguistics. Sys-

tem-synergetic, communicative-activity, discursive and technological approaches 

have been chosen as the methodological base to develop the system of criteria of 

students’ preparedness and ability to communicate in a foreign language. Met-

hods of analysis and synthesis have been used during the work as well. 

Results and scientific novelty. The materials presented in the publication make 

a contribution to the theory and methodology of continued professional education re-

garding effective experts’ foreign language mastering, and skills acquisition for the 

most productive interpersonal and professional-oriented communication. Methodolo-

gically-based definition and description of the components of subject and structure of 

the concept of discursive foreign language competence are given. The educational 

technique that makes it possible to realize a wide range of discursive practices invari-

ants has been developed. The algorithm for advanced and high level of discursive 

competence development has been described. The criteria of students’ preparedness 

and ability to communicate in a foreign language have been described as well as the 

marks related to the levels of developed discursive foreign language competence. 

Practical significance. The author's proposed technology enables to realize a 

wide range of invariants of the discursive practices and considerably increases the 

possibilities of effective foreign language training for specialists of various branch-

es of economy and production, and pupils of different levels of training. The pre-
sented research results can be used when developing educational and methodical 

complexes in the systems of professional development and continued professional 

education. 
Keywords: foreign language competence, discourse, discursive practices, 

Anglo-Saxon model of verbal interaction, discursive formula, discursive foreign 

language competence, pedagogical methodology, reflexive positional discussion 
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Введение 
Современная система дополнительного образования в России пре-

доставляет возможность уже сложившимся специалистам в ходе непре-

рывного послевузовского образования, или «образования через всю 

жизнь», развить их профессиональные знания и умения до уровня, обес-

печивающего им конкурентные преимущества на современном рынке 

труда. Глобализация социокультурного, образовательного и экономическо-

го пространства требует от выпускников университетов профессиональ-

ной мобильности, которая напрямую зависит от их способности к комму-

никации на родном и иностранном языках с учетом межкультурного фак-

тора и их квалификации. 

Способности специалиста к межличностному и профессиональному 

иноречевому взаимодействию, а также к работе с различными источни-

ками на иностранном языке для получения профессионально значимой 

информации являются частью системы сформированных общих и про-

фессиональных компетенций продвинутого и высокого уровней, или ина-

че «компетентностной модели специалиста, ориентированной на субъект 

труда» [1]. 

Поскольку термин «компетентность» имеет множество толкований, 

поясним, что под ним мы понимаем комплексный личностный ресурс 

различных компетенций человека, обеспечивающий эффективное вза-

имодействие с окружающим миром. Коммуникативная иноязычная ком-

петентность также представляет собой целостную совокупность компе-

тенций, среди которых мы выделяем дискурсивную компетенцию, рас-

сматриваемую нами посредством анализа дискурсивной формулы, где 

учитывается модель речевого взаимодействия в конкретной иноязычной 

(например, в англосаксонской) культуре. 

Компетенция в нашей трактовке является определенной сферой 

приложения знаний, навыков, умений и качеств, которые в рамках ком-

плексного личностного ресурса помогают человеку действовать в разнооб-

разных, в том числе новых для него, ситуациях. 
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Дискурсивная иноязычная компетенция – это способность участника 

коммуникации на иностранном языке воспринимать и порождать дискурс, 

умение в социально, культурно, профессионально и идеологически обуслов-

ленных ситуациях речевого взаимодействия производить композиционно 

оформленные, целостные и завершенные тексты (высказывания) для реше-

ния общей для участников диалога коммуникативной задачи. 

Формирование иноязычной компетентности в системе дополнитель-

ного профессионального образования на неязыковых направлениях под-

готовки, как правило, организуется сообразно учебному плану и учебным 

программам, разработанным для направлений системы бакалавриата. 

В таких программах обычно уделяется незначительное внимание разви-

тию коммуникативной составляющей иноязычной компетентности: от 

студента требуется умение прочитать и перевести текст с иностранного 

языка на родной и наоборот, изучить корпус активных лексических еди-

ниц и с опорой на текст ответить на ключевые для понимания его содер-

жания вопросы. Такая работа не предполагает творческого подхода, не 

способствует рефлексивной позиционной дискуссии1, в основе которой 

лежит способность к восприятию и порождению дискурса, а «осмыслен-

ный рефлексивный выход включает анализ … приобретенного опыта 

с целью его применения в ситуации [коммуникации] в будущем» [2]. 

Обзор литературы 
Проблеме совершенствования профессионально-иноязычного обра-

зования посвящены публикации Н. И. Алмазовой, Н. И. Гез, А. И. Газизо-

вой, И. А. Зимней, Н. А. Мыльцевой, П. И. Образцова, В. М. Панфиловой, 

А. Н. Панфилова, О. В. Полякова, В. В. Сафоновой, Н. Н. Сергеевой, 

П. В. Сысоева и др. Из зарубежных авторов к этому списку стоит доба-

вить P. Boruah, M. Celce-Murcia, Dudley-Evans, T. Hutchinson, D. Nunan, 

M. Van Naerssen, E. T. Olshtain, A. Waters и др. 

Большинство исследователей включает иноязычную компетентность 

в структуру профессиональной компетентности. Изучением ее содержания 

через дискурсивную составляющую занимались О. В. Аникина, А. И. Гази-

зова, С. К. Гураль, В. В. Киселева, В. М. Панфилова, А. Н. Панфилов, Е. А. Ша-

турна и др. 

Необходимость формирования и развития иноязычной компетен-

тности на основе ее дискурсивной компоненты подчеркивается И. Б. Во-

                                                 
1 Семенов И. Н., Степанов С. Ю. Рефлексивная психология и педагогика 

творческого мышления. Запорожье: Запорожский государственный университет, 
1992. 192 с. 
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рожцовой, Н. Д. Гальсковой, Н. И. Гез, Л. К. Гейхман, И. А. Зимней, 

Н. В. Поповой, Е. Н. Солововой и др., поскольку именно такой подход мо-

жет обеспечить качественные коммуникации в профессиональных дис-

курс-сообществах и в ходе контактов специалистов с внешним миром как 

медийного аспекта их профессиональной деятельности. 

Н. И. Алмазова считает, что дискурсивная иноязычная компетенция 

является целью системы современного образования в области обучения 

иностранным языкам1, что с позиций лингводидактики придает дискур-

су, как лингвистическому феномену, непреходящее значение. 

О. В. Аникина отмечает, что «… дискурс должен рассматриваться 

как важнейший компонент обучения иностранным языкам. Поэтому ре-

шение проблем, связанных с овладением всеми функциями дискурса 

в учебном процессе, целенаправленная ориентация обучения на форми-

рование дискурсивной компетенции являются необходимым условием 

достижения современных целей обучения» [3]. 

С. К. Гураль и Е. А. Шатурная приходят к выводу о том, что дискур-

сивная компетенция – «неотъемлемая субстанция компетенции коммуни-

кативной, представляющая собой знание различных типов дискурсов 

и правил их построения, а также умение создавать и понимать их с уче-

том ситуации общения» [4]. 

По мнению В. В. Киселевой, участники речевого взаимодействия 

выражают через дискурс свои основные коммуникативные потребности: 

«Именно они создают основу мотивов, которые обусловливают предилек-

цию личности не только в языке, но и в дискурсе, т. е. личность начинает 

вести себя избирательно в отношении предлагаемых ей аргументативных 

ситуаций еще до вступления в дискурс…» [5]. 

Вместе с тем некоторые исследователи не видят необходимости же-

стко разводить в педагогических целях понятия «текст» и «дискурс» в зна-

чениях «текст как объект» и «текст как деятельность», объясняя это их ди-

алектической взаимообусловленностью. Эта группа ученых считает, что 

вполне допустимо употреблять термины «текст» и «дискурс» синонимичес-

ки, но оставляя за последним ярко выраженную процессуальность. Так, 

М. Л. Макарова утверждает, что «недопустимо к анализу общения подхо-

                                                 
1 Алмазова Н. И. Когнитивные аспекты формирования межкультурной ком-

петентности при обучении иностранному языку в неязыковом вузе: автореф. дис. 
... д-ра пед. наук. Санкт-Петербург, 2003. 47 с. 
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дить с теми же мерками и шаблонами, которыми мы привыкли описы-

вать язык как систему знаков»1. 

Приходится констатировать, что все еще существует потребность 

в четкой классификации основных характеристик дискурса, которая не 

допускает какой бы то ни было терминологической разобщенности, так 

как разные авторы понимают под термином «тип дискурса» и регистр 

дискурса, и канал передачи информации, и жанр, и функциональный 

стиль, и формальность дискурса. В некоторых случаях как системные ха-

рактеристики дискурса также рассматриваются принципы сотрудниче-

ства Г. П. Грайса2. 

Данные принципы речевого взаимодействия были разработаны 

Г. П. Грайсом в 1975 г. Сейчас они известны как дискурсивные законы: 

● максима объема (высказывание должно быть максимально инфор-

мативным, но не избыточным); 

● максима качества (высказывание должно быть максимально точ-

ным и объективным в смысле содержания и не предлагать собеседнику 

констативы / утверждения, истинность которых может быть легко под-

вергнута сомнению); 

● максима соответствия (высказывание должно соответствовать 

коммуникативной задаче и исключать смысловые девиации); 

● максима восприятия (стратегия порождения высказывания дол-

жна тяготеть к ясности и четкости фразирования мысли, отсутствию дву-

смысленности, краткости, структурированности, что, в целом, определяет 

уровень комфорта аудитории при восприятии речевого произведения)3. 

К сожалению, анализ учебников и учебных пособий по английскому 

языку для неязыковых вузов, выпущенных в последние годы в России 

и странах ближнего зарубежья («English Through Reading», 2002; «Ан-

глийский язык: учебник для неязыковых вузов», 2004; «Английский для 

бакалавров», 2006; «Express English», 2008 и др.), а также учебных ком-

плексов зарубежных авторов (наиболее распространены в нашей стране 

«Academic Vocabulary In Use», 2008; «New Cambridge Advanced English 

(Student’s Book)», 2009; «English For Information Technology», 2011 и др.) 

показывает, что в содержании обучения иностранному языку недостаточ-

                                                 
1 Макаров М. Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. Тверь: 

Тверской государственный университет, 1998. С. 171. 
2 Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. 

Вып. XVI. Москва: Прогресс, 1985. С. 217–237. 
3 Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. 

Вып. XVI. Москва: Прогресс, 1985. С. 217–237. 
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но представлен материал коммуникативной направленности, способству-

ющий решению через дискурсивные практики широкого спектра комму-

никативных задач, наиболее часто встречающихся в ходе устного речево-

го взаимодействия в различных ситуациях межличностного и професси-

онального общения. Крайне мало внимания уделяется и другим формам 

целенаправленного развития умений, связанных с аутентичным речевым 

поведением субъектов коммуникации в ситуациях как спонтанного, так 

и подготовленного общения на иностранном языке на межличностные 

и профессиональные темы. 

Система дополнительного профессионального образования призва-

на содействовать профессиональным работникам, личностно-професси-

ональное развитие которых уже состоялось, в их стремлении приобрести 

новые знания на пути к профессиональному совершенствованию и пе-

рейти на новую ступень мастерства, что возможно сделать среди прочего 

за счет сформированной иноязычной компетентности. В основе послед-

ней лежит дискурсивная иноязычная компетенция, которая обеспечивает 

эффективную работу с иноязычными источниками информации и спо-

собствует развитию культуры речи обучающихся как на иностранном, 

так и на родном языке. 

Материалы и методы 

Изучение современного научного и образовательного контекстов 

и проблемы формирования иноязычной компетентности на основе ее дис-

курсивной составляющей позволило нам выделить ряд противоречий: 

● между требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта нового поколения о необходимости формирования 

продвинутого и высокого уровней иноязычной компетентности обуча-

ющихся на различных направлениях подготовки в высшей школе и не-

достаточной разработанностью педагогического инструментария для ус-

пешного достижения такого результата; 

● между содержанием современных средств обучения, направлен-

ных на развитие способности к восприятию и производству дискурсов 

для осуществления межличностного и профессионального взаимодей-

ствия на иностранном языке и необеспеченностью педагогического про-

цесса адекватной этим целям методической поддержкой. 

Мы полагаем, что современные лингводидактические комплексы, внед-

ряемые в учебный процесс в системе дополнительного образования в высшей 

профессиональной школе, должны быть разработаны с позиций синергии пе-
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дагогической науки и прикладной лингвистики1 и призваны способствовать 

формированию у обучающихся понимания природы дискурса, знания его 

системных характеристик [6], следствием чего станет развитие умений решать 

широкий диапазон практических коммуникативных задач: обучающиеся об-

ретут способность к декодированию и порождению дискурсов [7], умение пе-

реходить с дискурса родного языка на дискурс изучаемого языка в ходе устно-

го общения с целью качественного донесения до целевой аудитории своей точ-

ки зрения, обоснования своего мнения, изложения основной идеи предмета 

дискуссии и т. д. [8, 9] – т. е. те навыки и знания, которые могут обеспечить их 

успешность в профессиональных дискурс-сообществах и предопределят рост 

их профессионального мастерства. 

Предлагаемый нами комплексный подход для устранения обозна-

ченных ранее противоречий с позиций педагогической методологии явля-

ется новацией [8]. Методологическую основу формирования способности 

к речевому взаимодействию на иностранном языке составляют: 

● системно-синергетический подход, позволяющий разработать но-

вые методы, средства, формы и системы обучения, направленные на 

формирование искомой компетенции за счет новых открытий в смежных 

с педагогической наукой областях (например, в психологии, философии, 

социологии, а также в теории дискурса, дискурсивной лингвистике, те-

ории речевых актов и др.); 

● коммуникативно-деятельностный подход, способствующий эф-

фективной организации учебного процесса, направленного на обучение 

общению на иностранном языке; использование неродного языка с целью 

обмена суждениями в сфере профессиональной деятельности с предста-

вителями зарубежных дискурс-сообществ. Такой подход позволяет адап-

тировать процесс обучения к личности обучающегося и его познаватель-

ным способностям, превратить его в процесс присвоения навыков и уме-

ний производства речевых актов самовыражения; 

● дискурсивный подход, разрешающий выделить дискурсивную со-

ставляющую коммуникации, в основе которой лежит знание и понимание 

природы дискурса, компонентов его содержания и структуры, а также 

системных характеристик этого лингвистического феномена, и сформи-

ровать через модель иноязычного речевого взаимодействия продвинутый 

и высокий уровни соответствующей языковой компетентности; 

                                                 
1 Виненко В. Г., Блинов В. И., Сергеев И. С. Методика преподавания в выс-

шей школе: учебно-практическое пособие. Москва: ЮРАЙТ, 2015. 316 с. 
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● технологический подход, дающий возможность в достаточно корот-

кие сроки (в период обучения в образовательном учреждении) подготовить 

современного специалиста-профессионала, который обладает высоким кон-

курентным потенциалом, т. е. владеет набором необходимых профессиональ-

ных компетенций, востребованных на современном рынке труда. 

В соответствии с вышеизложенным мы понимаем системные харак-

теристики дискурса как свойство целостности внутренней организации 

и формы, что на современном этапе развития языкознания позволяет по-

стулировать следующее: к понятию «дискурс» применимы такие характе-

ристики, как регистр [10], тип / модус, жанр, функциональность / функ-

циональный стиль и формальность [11]. Наиболее отчетливо выделяются 

три основных класса приложения термина «дискурс»: 

1) лингвистические употребления термина «дискурс»; 

2) использование термина с целью уточнения традиционных поня-

тий стиля; через дискурс описывается способ порождения текста – какой 

или чей дискурс; 

3) употребление термина предполагает особый, идеальный вид ком-

муникации – «дискурс рациональности» [12]. 

Методами анализа и синтеза мы выделили компоненты содержания 

и структуры дискурсивной компетенции [13]. 

Лингвистический компонент включает понимание языка как систе-

мы речевых средств, организованных по формально-семантическому 

признаку, и правил их использования; и понимание речи как процесса 

реализации языковой системы в конкретных ситуациях общения. Про-

дуктами этого процесса являются речевые произведения, организован-

ные по семантико-коммуникативному признаку [14, с. 17]. 

Функциональный компонент требует знания системных свойств 

дискурса и его функций при организации речевого взаимодействия. 

Когнитивный компонент – способность обучающегося воспринимать 

среду коммуникации, декодировать экстралингвистический фактор речево-

го взаимодействия. При этом особое значение играет скорость когниции, ко-

торая может обеспечить успех коммуникации или, наоборот, привести 

к коммуникативному сбою. Когнитивный компонент предполагает также 

способность коммуниканта оценивать параметры речевого взаимодействия, 

анализировать среду коммуникации и на данной основе выбирать наиболее 

эффективные стратегии и тактики речевого поведения. 

Эмоционально-мотивационный компонент дискурсивной иноязыч-

ной компетенции образуется за счет внутренней установки коммуникан-

та на свою успешность в качестве партнера по речевому взаимодей-
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ствию. Этот компонент может включать аксиологический аспект, отража-

ющий уровень привлекательности общения в системе личностных, соци-

альных, культурных, профессиональных ценностей дискурсивного сооб-

щества, к которому принадлежит коммуникант. 

Умение выбрать правильную тактику и стратегию речевого поведе-

ния указывает на высокий уровень социально-перцептивных способнос-

тей человека, его коммуникативный потенциал. Являющуюся неотъемле-

мой частью социального взаимодействия способность к перцепции реалий 

коммуникационной среды мы рассматриваем как дополнительный компо-

нент содержания дискурсивной иноязычной компетенции. 

Поведенческий компонент предполагает определенный набор опти-

мальных моделей нормированного речевого взаимодействия, свойствен-

ных тому или иному дискурсивному сообществу. Возможность привер-

женности коммуниканта к каким-либо социально-культурным нормам ре-

чевого взаимодействия или отторжения им таковых указывает на связь 

поведенческого компонента с эмоционально-мотивационным. 

Взаимодействие компонентов дискурсивной иноязычной компетен-

ции в сфере устного общения мы представляем следующим образом: ког-

нитивный компонент в значительной степени определяет поведенческий, 

который находится во взаимосвязи с перцептивным; эмоционально-моти-

вационный невозможен без когниции в процессе речевого взаимодей-

ствия. Эмоциональное состояние коммуниканта, безусловно, оказывает 

влияние на его модель речевого поведения, которая все же будет соответ-

ствовать степени формальности дискурса, сообразной условиям речевого 

взаимодействия. Коммуникант в процессе речевого взаимодействия ска-

нирует, или познает, среду коммуникации и выстраивает свое речевое 

поведение таким образом, чтобы добиться желаемого (положительного) 

эмоционального фона и довести акт взаимодействия до успешного завер-

шения. Таким образом, успех локуции коммуниканта будет обусловлен 

взаимодействием лингвистического и функционального компонентов. 

Вышеизложенное позволяет выделить структурные компоненты 

дискурсивной иноязычной компетенции: 

● системный, лингвистический и жанровый, коррелирующие с первым 

классом употребления термина «дискурс» (лингвистическим использованием); 

● социокультурный и формальный, которые соотносятся с вторым 

классом понимания дискурса (какой или чей дискурс); 

● стратегический, тактический и прагматический, соответству-

ющие третьему классу – «дискурсу рациональности». 
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Структурные компоненты дискурсивной иноязычной компетенции 

могут быть описаны следующим образом: 

● системный компонент: знание о системе изучаемого языка и сис-

темных характеристиках дискурса (регистр, тип/модус, жанр, функци-

ональный стиль и формальность) и умение ими пользоваться; 

● лингвистический компонент: сформированное на основе знаний 

о системе изучаемого языка и системных характеристик дискурса умение 

пользоваться иноязычными лексикой, грамматикой, синтаксисом; 

● социокультурный компонент: знания и умения осуществлять ре-

чевое взаимодействие, соотнесенное с нормами речевого поведения (узу-

сом) партнера по иноязычной коммуникации; 

● жанровый компонент: знания и умения осуществлять речевое 

взаимодействие с представителями различных дискурсивных сообществ 

(в том числе профессиональных); 

● формальный компонент: умение декодировать социокультурный 

и профессиональный контекст иноязычной среды коммуникации и стро-

ить речевое взаимодействие на принципах иерархичности; 

● стратегический, тактический и прагматический компоненты: 

способность к планированию речевого взаимодействия в соответствии со 

строго обозначенной целью коммуникации с последующим достижением 

этой цели в процессе речевого акта [13]. 

Результаты исследовательской работы 
Мы полагаем, что формирование в системе дополнительного профес-

сионального образования знаний и понимания системных характеристик 
дискурса, умений осуществлять реальное речевое взаимодействие через 
смысловосприятие и смыслопорождение сделают процесс достижения обуча-
ющимися продвинутого и высокого уровней дискурсивной иноязычной ком-
петенции в значительной степени более эффективным [15]. При обучении 
английскому языку также важно наличие у слушателей понимания отличий 
модели речевого взаимодействия на родном языке от англосаксонской моде-
ли вербального взаимодействия [9]. Это понимание обеспечит более легкий 
переход с дискурса родного языка на дискурс английского при осуществле-
нии межличностного и профессионально-ориентированного общения. 

Формирование способности к смысловосприятию иноязычной речи 
и смыслопорождению текстов на чужом языке осложняется необходи-
мостью наличия у слушателей курсов дополнительного образования уме-
ния декодировать экстралингвистический фактор, являющийся неотъем-
лемой составляющей любой дискурсивной практики. Речевому взаимо-
действию, как правило, сопутствуют фоновые смыслы, возникающие бла-
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годаря социокультурному и профессиональному опыту коммуникантов. 
Такой опыт создает основу для развития механизма рефлексии, который 
включает «анализ осуществленной деятельности, ее реконструкцию на ос-
нове критического переосмысления личностных оснований и выход на 
новую норму (вершину) личностно-профессионального развития» [16]. 

Принципы успешного восприятия и создания личностно-профессио-
нального дискурса основаны на понимании того, что устная и письмен-
ная речь должны соответствовать требованию структурированности, це-
лостности и завершенности. Смыслы должны быть представлены в логи-
ческой последовательности, связь между ними должна быть очевидна. 

Перечень дискурсивных практик для решения коммуникативных 
задач, наиболее часто встречающихся в профессиональных дискурс-сооб-
ществах, включает: 

● общение в формате интервью на темы межличностного или про-
фессионального характера; 

● обоснование своего выбора из предложенных вариантов решения 
проблемы межличностного или профессионального характера; 

● подготовку сообщения / доклада; 
● обобщение и систематизацию информации межличностного или 

профессионального характера из различных источников; 
● поиск и обоснование эффективного, с точки зрения коммуникан-

та, решения проблемы; 
● интерпретацию предметно-изобразительного кода (рисунка, таб-

лицы, диаграммы, гистограммы и др.) [17]. 
Дискурсивные практики могут служить основанием для рефлексив-

ной позиционной дискуссии, когда «появляется целостное видение тех 
процессов и явлений, которые могут возникнуть в результате проектиро-
вания нововведения в условиях учебного занятия. Выстраивание целос-
тной концептуальной модели разворачивания событий и определение ро-
ли и позиции каждой группы позволяют проработать различные вариан-
ты последствий рефлексивных выходов» [16]. Подобная рефлексивная по-
зиционная дискуссия может быть представлена схематически (рисунок). 
В качестве примера нами выбрана тема «Иммиграция / Immigration», раз-
работанная на основе Модуля 30 «Cause and effect» учебного пособия «Aca-
demic Vocabulary In Use» (2008)1. Это дидактический компонент курса по-
вышения квалификации «Академический английский для сдающих меж-
дународный экзамен по иностранному языку» Института дополнительного 
образования Удмуртского государственного университета (Ижевск). 

                                                 
1 McCarthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. P. 68–69. 
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Студент 1 / Student 1 готовит ответ в со-
ответствии с поставленной коммуникатив-
ной задачей:  
Is there a positive side in illegal immigration? De-
scribe it and explain why you find it positive. 
Студент 2 / Student 2 готовит ответ в со-
ответствии с поставленной коммуникатив-
ной задачей: 
Is there a negative side in illegal immigration? 
Describe it and explain why you find it negative. 

→ 

Студент 3 / Student 3 готовит 
ответ в соответствии с постав-
ленной коммуникативной зада-
чей: 
Please, report the ideas presented 
in the talks between Student 
1 and Student 2. Explain why 
they express such ideas. 

↓   
Студент 4 / Student 4 готовит ответ в со-
ответствии с поставленной коммуникатив-
ной задачей: 
Some Americans find the idea of immigration to 
the USA beneficial for their country. Some say 
that immigrants steal jobs from the US citizens 
and feel angry about that. What idea do you 
support? Please, bring your reasons and expla-
in why you support this idea.  

→ 

Студент 5 / Student 5 готовит 
ответ в соответствии с постав-
ленной коммуникативной зада-
чей: 
Please, summarize the main points 
from the text and the talk by Stu-
dent 4 and explain why immigrati-
on to the USA is viewed as a positi-
ve / negative social phenomenon. 

   
Студент 6 / Student 6 готовит ответ в со-
ответствии с поставленной коммуникатив-
ной задачей: 
What is the main problem the American society 
is facing now? Please, describe the problem. 
What do you think the USA should do (to solve 
it) and why? 
Студент 7 / Student 7 готовит ответ в со-
ответствии с поставленной коммуникатив-
ной задачей: 
What is the main problem the American society 
is facing now? Please, describe the problem. 
What do you think the USA should do (to solve 
it) and why? 
Примечание: ответ Студента 6 / Student 6 
будет отличаться от ответа Студента 7 / 
Student 7 в части содержания. Два вариан-
та решения проблемы необходимы, чтобы 
на следующем этапе работы Студент 8 / 
Student 8 имел возможность применить 
дискурсивную формулу для решения ком-
муникативной задачи, которая требует ком-
пиляции услышанного / прочитанного 

→ 

Студент 8 / Student 8 готовит 
ответ в соответствии с постав-
ленной коммуникативной зада-
чей: 
Using the main points describe the 
two problems brought by immigrati-
on and give examples to illustrate 
them. 

Последовательность рефлексивных выходов слушателей курса повышения 
квалификации в ходе позиционной дискуссии 

Succession of reflective communicative acts by students of professional 
development course while positional discussion is in progress at class 
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Учебное пособие «Academic Vocabulary In Use» имеет понятную для 

обучающихся структуру. Каждый тематический модуль состоит из двух 

разделов: презентации лексических единиц по теме и тренировочных уп-

ражнений комбинированного типа (лексика + грамматика). Тематические 

модули не предполагают организации позиционной дискуссии по теме, 

в ходе которой слушатели курса могли бы проработать и реализовать се-

рию рефлексивных выходов. Однако лексико-грамматический материал 

может стать основой такой тематической дискуссии и позволяет модера-

тору (преподавателю) предложить аудитории набор коммуникативных за-

дач, решение которых реализуется через дискурсивные практики, типич-

ные для англосаксонской культуры. Модератор использует свое право вы-

бора представленных в пособии тематических модулей сообразно постав-

ленной образовательной цели: охватить максимально возможный в рам-

ках курса блок материала, расположив его в определенной последователь-

ности, дающей возможность логичного перехода от одной темы обсужде-

ния к другой; организовать рефлексию ранее осуществленной деятельнос-

ти в формате дискурсивной практики и ее реконструкцию в контексте 

последующего тематического модуля с использованием нового лексико-

грамматического материала и т. п. Как справедливо полагают B. Hudson, 

D. Owen и K. van Veen, «разработка различных заданий, оценочных 

средств и организация слаженного взаимодействия является ключевым 

фактором в процессе, способствующем целенаправленному вовлечению 

[студентов в коммуникацию]» [18]. 

Слушатели курсов повышения профессиональной квалификации 

в системе дополнительного образования, как правило, демонстрируют 

уровни иноязычной компетенции от порогового до продвинутого, высо-

кий уровень встречается редко. Обучающиеся стремятся как можно луч-

ше подготовиться к сдаче международного экзамена по иностранному 

языку и добиться максимально высокого результата, который в даль-

нейшем даст им возможность получить конкурентное преимущество, 

обеспечивающее высокую степень мобильности и успешный карьерный 

рост в рамках выбранной профессиональной траектории. 

Педагогическая технология, позволяющая реализовать в течение учебно-

го курса широкий спектр инвариантов дискурсивных практик, строится на 

принципах целостности, воспроизводимости в конкретной педагогической 

и образовательной среде для достижения поставленных учебных целей, адап-

тации процесса обучения к личности обучающегося и его познавательным 

способностям [15]. Потенциальная избыточность учебной информации создает 

обучающимся оптимальные условия для когниции. 
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Системными характеристиками данной педагогической технологии 

являются ее разработка под конкретный педагогический замысел; стро-

гая последовательность действий, операций, коммуникаций, ориентиро-

ванная на искомый результат; достижение результата через педагогичес-

кую и образовательную деятельность субъектов обучения; поэтапное пла-

нирование и последовательная реализация элементов технологии, доступ-

ные для воспроизведения любому педагогу и гарантирующие достижение 

нужного результата; прозрачные диагностические процедуры (критерии, 

их показатели и инструментарий для измерения результатов деятельности 

обучающегося). 

Технология представляет собой дидактический цикл продвижения 

от незнания к знанию в соответствии с двумя параметрами «компетен-

тность» и «осознанность», что в декартовых координатах выглядит как 

жесткая технологическая последовательность этапов когниции: 

● бессознательная некомпетентность (не имею представления о том, 

чего я не знаю); 

● сознательная некомпетентность (знания 1-го типа: знаю, чего я не 

знаю); 

● сознательная компетентность (устойчивое воспроизводство зна-

ний 1-го типа и приобретение начальных умений – знаний 2-го типа 

(знаю, что я знаю, и делаю это с сознательным контролем); 

● бессознательная компетентность (знания 1-го типа развиты до 

уровня понимания и легкого воспроизводства, а знания 2-го типа автома-

тизированы и интегрированы в опыте) [5]. 

Схема реализации педагогической технологии отображена в таблице. 

Способность к межличностному и профессионально-ориентированно-

му взаимодействию на иностранном языке мы рассматриваем как метап-

редметную компетенцию, так как создаваемые обучающимися дискурсы ох-

ватывают широчайший диапазон топиков дискуссий, начиная с общения на 

бытовые темы и заканчивая узкоспециальными вопросами, обсуждая кото-

рые обучающиеся демонстрируют свои способности к коммуникации, когни-

ции и рефлексии. Известные «методики, предусматривающие личностно-

профессиональное развитие и овладение коммуникативными, когнитивны-

ми и рефлексивными способностями, в системе последипломного образова-

ния считаются стратегическими, а техника их развития в силу своей уни-

версальности и целостности названа “метатехникой”»1. 

                                                 
1 Деркач А. А. Методолого-прикладные основы акмеологических исследова-

ний. Москва: РАГС, 1999. С. 168. 
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Схема реализации педагогической технологии формирования 
продвинутого и высокого уровней дискурсивной иноязычной 

компетенции 
Step-by-step scheme of educational method to develop advanced and high 

level discursive foreign language competence 

Этапы деятельности в ходе реализации образовательной технологии 
Stages of activities while the educational method is being realized 

Бессознательная не-
компетентность / In-
stinctive incompetence 

Сознательная некомпетентность / 
Conscious incompetence 

Сознатель-
ная компе-
тентность 
/ Consci-

ous compe-
tence 

Бессозна-
тельная 

компетен-
тность / 

Instinctive 
competence 

1. Целепо-
лагание 
или моти-
вация обу-
чающихся 
к изуче-
нию дис-
курсив-
ных прак-
тик, спо-
собству-
ющих ус-
пешному 
решению 
широкого 
спектра 
коммуни-
кативных 
задач на 
иностран-
ном языке 

2. Презен-
тация но-
вых зна-
ний о дис-
курсив-
ных прак-
тиках 
в формате 
устного 
общения 
сообразно 
целям 
и задачам 
учебного 
модуля 

3. Группо-
вая рабо-
та препо-
давателя, 
направ-
ленная на 
решение 
проблемы 
непонима-
ния учеб-
ного мате-
риала че-
рез обрат-
ную связь 
в формате 
вопрос – 
ответ 

4. Закреп-
ление зна-
ний 

5. Инди-
видуаль-
ная рабо-
та препо-
давателя, 
направ-
ленная на 
решение 
проблемы 
непонима-
ния учеб-
ного мате-
риала че-
рез обрат-
ную связь 
в формате 
вопрос – 
ответ 

6. Приме-
нение обу-
чающи-
мися по-
лученных 
знаний 
в ходе ре-
шения 
представ-
ленных 
в учебном 
модуле 
коммуни-
кативных 
задач при 
устном 
взаимо-
действии 
на инос-
транном 
языке 

7. Итого-
вый кон-
троль: 
оценка 
качества 
решения 
комплекса 
коммуни-
кативных 
задач 
с исполь-
зованием 
сообраз-
ных дис-
курсив-
ных фор-
мул 
в формате 
англосак-
сонской 
модели ре-
чевого 
взаимо-
действия 

Виды учебной деятельности в ходе реализации образовательной технологии 
Types of learning activities while the educational method is being realized 
Учебно-познавательная деятельность / 

Learning and cognitive activity 
Творческая деятель-
ность /Creative activity 

1. Ввод-
ная обзор-
ная лек-
ция о роли 
дискурса 
в ежед-

2. Импли-
цитное 
обучение 
решению 
различ-
ных типов 

3. Разви-
тие спо-
собности 
группы 
к эмпатии 
и имита-

4. Экспли-
цитное 
обучение 
решению 
различ-
ных типов 

5. Разви-
тие спо-
собности 
обуча-
ющегося 
к эмпатии 

6. Практи-
ческая ра-
бота, нап-
равленная 
на разви-
тие у обу-

7. Оценка 
качества 
рефлек-
сии в ходе 
подготов-
ленного 
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невной 
и профес-
сиональ-
ной ком-
муника-
ции 

коммуни-
кативных 
задач че-
рез трени-
ровочные 
упражне-
ния, свя-
занные 
с повторе-
нием алго-
ритма 
дискур-
сивной 
формулы 

ции коммуни-
кативных 
задач че-
рез ис-
пользова-
ние соот-
ветству-
ющей дис-
курсивной 
формулы 

и имита-
ции. По-
шаговое 
обучение 
дискур-
сивной 
практике, 
если необ-
ходимо 

чающихся 
способ-
ности 
к подго-
товленно-
му и не-
подготов-
ленному 
речевому 
взаимо-
действию 
в условиях 
учебного 
занятия 
с опорой 
на тему 
учебного 
модуля 

и неподго-
товленно-
го речево-
го взаимо-
действия 
в формате 
круглого 
стола или 
беседы без 
опоры на 
тему учеб-
ного моду-
ля  

 

Качество решения различных коммуникативных задач с использо-
ванием дискурсивных практик в ходе проведения дискуссий позволяет 
определить уровень сформированности дискурсивной иноязычной компе-
тенции обучающихся: 

● пороговый: обучающийся недостаточно мотивирован к иноречевому 
взаимодействию; слабо осознает практикоприменимость дискурсивных фор-
мул для решения поставленной перед ним коммуникативной задачи; личнос-
тные качества, такие как культура речи, кругозор и др., не позволяют обуча-
ющемуся высказаться сообразно англосаксонской модели речевого взаимо-
действия и наполнить свое речевое произведение содержанием в соответ-
ствии со смыслом коммуникативной задачи; коммуникант допускает грубые 
ошибки лексико-грамматического характера; высказывание не структуриро-
вано, не обладает целостностью и завершенностью; 

● продвинутый: обучающийся мотивирован к коммуникации на инос-
транном языке; его высказывание соответствует целям и задачам иноязычной 
коммуникации, но структурно может быть не завершено; высказывание в це-
лом содержит понятные целевой аудитории связанные друг с другом идеи, 
межкультурный аспект которых легко декодируется, но связь между эпизода-
ми высказывания иногда неочевидна; коммуникант допускает ошибки лекси-
ко-грамматического характера; в речи присутствуют паузы; в целом высказы-
вание соответствует принципам сотрудничества Г. П. Грайса1; 

                                                 
1 Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. 

Вып. XVI. Москва: Прогресс, 1985. С. 217–237. 
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● высокий: обучающийся мотивирован и готов к иноречевому вза-

имодействию; высказывание соответствует целям и задачам коммуника-

ции, в нем учтен межкультурный аспект коммуникации; могут присут-

ствовать лишь незначительные недостатки, касающиеся полноты и завер-

шенности высказывания; коммуникант может допустить незначительные 

ошибки лексико-грамматического характера, которые не приводят к ис-

кажению смысла высказывания; локуция построена сообразно англосак-

сонской модели речевого взаимодействия; содержание локуции отражает 

высокую степень эрудированности коммуниканта и соответствует прин-

ципам сотрудничества Г. П. Грайса. 

Рефлексивная позиционная дискуссия дает возможность слушателям 

курсов сопоставить изученные дискурсивные практики между собой и прийти 

к самостоятельному выводу о том, что они существуют в системе и реализация 

таких практик возможна через дискурсивные формулы. Эти формулы пред-

ставляют собой речевые сценарии различной структурной организации, соот-

несенные с ситуацией коммуникации; а речевой алгоритм разработанного 

коммуникантом сценария способствует эффективному решению коммуника-

тивной задачи и достижению цели коммуникации [9]. Дискуссия может быть 

основана как на знании и понимании смыслов учебного текста, так и на при-

обретенном личностно-профессиональном опыте коммуникантов. 

Вербальные действия обучающихся будут успешными, если они зна-

ют и понимают системные характеристики дискурса, умеют восприни-

мать смыслы, заложенные в коммуникативный императив, и порождать 

собственное речевое произведение в соответствии с принципами воспри-

ятия и создания личностно-профессионального дискурса. Приобретенный 

учащимися личностно-профессиональный опыт способствует эффектив-

ной реализации рефлексивного полилога в соответствии с заданной моде-

ратором темой и позволяет слушателям выработать собственное отноше-

ние к этой теме и затем «сформулировать окончательный вариант соб-

ственного понимания предмета» [19]. В ходе поиска «рефлексивных выхо-

дов» обучающиеся пользуются приемом рефлексивной инверсии, которая 

стимулирует креативность, «позволяет видеть мир, проблему или деятель-

ность целостно, развивает способность к перевоплощению» [16]. 

Нами были определены критерии оценки готовности и способности слу-

шателей следовать дискурсивным практикам, соотнесенным с англосаксонской 

моделью речевого взаимодействия, с целью решения поставленных модерато-

ром дискуссии коммуникативных задач в формате рефлексивного полилога: 

● мотивационный критерий отражает мотивированность обучающего-
ся к использованию дискурсивных знаний на практике, что означает его пот-
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ребность в осуществлении эффективной коммуникации. Показатели – пони-
мание приоритета дискурсивной компетенции над текстовой; 

● когнитивный критерий показывает знание системных характе-
ристик дискурса и умение слушателя оперировать дискурсивными фор-
мулами для успешной реализации иноречевой интенции. Показатели – 
представления о функциональной структуре каждой дискурсивной фор-
мулы для решения комплекса коммуникативных задач и умение на их ос-
нове быстро разработать сценарий речевого поведения с учетом социо-
культурных и др. параметров коммуникации; 

● деятельностный критерий демонстрирует умение и навыки вы-
бора и применения широкого диапазона дискурсивных практик для осу-
ществления процесса коммуникации. Показатели – владение дискурсив-
ными практиками и умение внедрять их в свою профессионально-ориен-
тированную коммуникацию на иностранном языке; 

● личностный критерий предполагает наличие у обучающегося оп-
ределенных личностных качеств (например, речевой культуры, широкого 
кругозора и т. д.), необходимых для осуществления профессионально-ори-
ентированной коммуникации на иностранном языке. Показатели – лич-
ностная позиция обучающегося по отношению к способам реализации 
эффективного речевого взаимодействия, стремление к самообразованию, 
развитию способности к прогнозированию исхода коммуникации для 
предотвращения коммуникативного сбоя. 

В зарубежной научно-методической литературе, посвященной пробле-
мам совершенствования профессионально-иноязычного образования, мы не 
обнаружили описания техник формирования коммуникативной иноязычной 
компетентности, осуществляемых в формате рефлексивных позиционных 
дискуссий. Так, подобные дискурсивные практики не предусмотрены в пе-
речисленных в начале статьи учебных пособиях, что в значительной степени 
снижает их потенциал, так как авторы сводят формирование способности 
к коммуникации на иностранном языке лишь к пониманию содержания 
учебного текста и ответам на вопросы с опорой на его содержание. 

Возможности предлагаемой нами педагогической технологии, нап-
равленной на формирование способности к иноречевому взаимодей-
ствию, в основе которого лежит дискурсивная составляющая, в значи-
тельной степени шире, так как в ней акт речевой коммуникации рассмат-
ривается как «деятельностная модель, или «триадичная структура», кото-
рая включает коммуникантов и осуществляемую ими деятельность: 

● первичную (отправителя сообщения); 
● текст (дискурс); 
● вторичную коммуникативную деятельность (адресата). 
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Модель включает также «неречевую деятельность адресанта и адре-

сата и условия коммуникации [экстралингвистический фактор] как зна-

чимые составляющие общения» [20, с. 46]. Такая деятельностная модель 

обеспечивает устойчивую рефлексию обучающимися изученного матери-

ала и в дальнейшем создает основу для эффективной межличностной 

и профессионально-ориентированной коммуникации. 

Заключение 

Быстрое и регулярное обновление профессионально значимой ин-

формации, темпы технологического развития общества, широкий диапа-

зон инвариантов коммуникации в различных сферах деятельности чело-

века обязывают современного специалиста постоянно поддерживать вы-

сокий уровень своей конкурентоспособности, в том числе за счет совер-

шенствования иноязычной компетентности, в основе которой лежит спо-

собность к восприятию и порождению дискурса как на родном, так и на 

иностранном языке. Реалии рынка труда диктуют необходимость созда-

ния в современном образовательном пространстве условий для формиро-

вания способности к взаимодействию на иностранном языке, которая по-

зволяет решать широкий спектр межличностных и профессионально-ори-

ентированных коммуникативных задач. Система дополнительного про-

фессионального образования предоставляет такую возможность, возмож-

ность «обучения через всю жизнь». 

Результаты описанной в статье работы имеют прикладной характер 

и успешно применяются в Институте дополнительного образования Уд-

муртского государственного университета (Ижевск) в ходе реализации 

курса повышения профессиональной квалификации «Академический ан-

глийский для сдающих международный экзамен по иностранному языку». 

Разработанная педагогическая технология вписана в контекст компетен-

тностного и коммуникативного подходов в высшем образовании и может 

стать неотъемлемой частью современных педагогических технологий 

в высшей профессиональной школе. 

Перспективными направлениями дальнейших исследований обсуж-

даемой проблемы могут быть изучение ретроспективных эффектов дис-

курсивных иноязычных практик, спроецированных на модель речевого 

взаимодействия на родном языке; а также распространение таких прак-

тик на проектную деятельность преподавателей, студентов и выпускни-

ков вузов. 
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Аннотация. Введение. В условиях всемирной глобализации одним из 

наиболее ярких показателей конкурентоспособности университетов является 

академическая мобильность студентов, аспирантов, преподавателей и науч-

ных сотрудников, подразумевающая их достаточно свободное и грамотное 

владение иностранным языком, прежде всего английским. До недавнего вре-

мени данное требование не предъявлялось к российским ученым. Однако 

в последние годы в связи с ускорением процесса интернационализации выс-

шего образования, чтобы обеспечить собственное эффективное функциониро-

вание и остаться востребованными на рынке образовательных услуг, отече-

ственные вузы вынуждены оперативно восполнять пробелы в знании инос-

транного языка у своего профессорско-преподавательского состава (ППС). 

Цель публикации – описать на основе методики и требований уровне-

вых экзаменов Cambridge English Language Assessment накопленный за три 

года (2015–2017) опыт оценки результатов обучения английскому языку ППС 

Уральского федерального университета. 

Методы и методики. Исследование, которое носит междисциплинар-

ный характер и находится на стыке психологии, лингвистики и педагогики, 

проводилось на основе статистического анализа и обобщения средних значе-

ний результатов тестирования по английскому языку с учетом качественных 

и количественных оценок речевых навыков: чтения, письма, аудирования 

и говорения; а также критериев выполнения лексико-грамматической части 
экзамена (для уровней В2, С1). 

Результаты и научная новизна. Обоснована необходимость укоренения 

и развития в вузах системы Cambridge English для повышения уровня владе-
ния английским языком ППС. Проанализированы данные внешней экспер-

тной оценки экзаменационного центра Cambridge English Language As-

sessment об итогах обучения иностранному языку целевой аудитории – высо-
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коинтеллектуальной элиты федерального вуза. Несмотря на общепринятое 

мнение о том, что продуктивные навыки (письмо и говорение) формируются 

дольше и сложнее, чем рецептивные (чтение и аудирование), выявлено, что 
в среде представителей профессуры и преподавательского состава универси-

тета существует противоположная тенденция: больше всего трудностей возни-

кает с восприятием устных текстов, меньше – с письмом и говорением. 
Практическая значимость. Изложенное в статье исследование дает до-

полнительное понимание специфики обучения английскому языку взрослых, 

а именно членов профессорско-преподавательского состава университетов, 
и особенностей их когнитивных возрастных процессов при усвоении навыков 

владения иностранным языком. Материалы представленной работы будут по-

лезны преподавателям иностранного языка и администраторам вузов при ос-
мыслении организации дополнительного образования для изучающих инос-

транные языки в условиях искусственного билингвизма и при корректировке 

программ с целью усиления эффективности такого обучения. 

Ключевые слова: обучение взрослых, английский как иностранный, 

искусственный билингвизм, международные экзамены 
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Abstract. Introduction. In the conditions of the modern globalization, one of 

the most significant indicators of competitiveness of the universities is the acade-

mic mobility of students, graduate students, teachers and research associates 
that implies their free and competent enough foreign language skills, first of all 

English. Yet, until recently, comparatively little attention has been paid to foreign 
language skills of the Russian academic teaching staff. However, in recent years, 

with regard to the process acceleration of internationalization of the higher educa-
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tion to provide own effective functioning and remain a demanded one in education 

and training market, domestic higher education institutions are forced to quickly 

fill in the gaps of foreign language knowledge among academic teaching staff. 
The aim of this article is to analyse and describe the tuition outcomes for 

academic teaching staff based on the official exam results from Cambridge Eng-

lish Language Assessment for three years (2015–2017). 
Methodology and research methods. The research, which is grounded in in-

terdisciplinary approach and lies at the intersection of psychology, linguistics and 

pedagogics, was conducted on the basis of the statistical analysis and generaliza-
tion of mean scores of English language testing results, taking into account quali-

tative and quantitative standards of speech skills: reading, writing, listening, spe-

aking and use of English (for levels B2, C1). 
Results and scientific novelty. The essential strengthening and development 

of the Cambridge English system for level increase of proficiency in English 

among the Russian academic teaching staff is proved. The data of external peer 

evaluation provided by exam centre Cambridge English Language Assessment in-

cluding the foreign language training results of academic teaching staff are ana-

lysed. The results obtained show that contrary to the wide-spread opinion that 

productive skills (speaking and writing) take longer to develop and are difficult to 

acquire, university teachers demonstrate a different trend: the worst developed 

skill is listening, then comes reading, writing and speaking. 

Practical significance. The research provided in the article gives additional 

understanding of specifics of English training for adults, namely academic teac-

hing staff, and features of their cognitive age processes when foreign language 

skills acquisition. The materials of the presented publication will be useful to te-

achers of a foreign language and higher education institution authorities while or-

ganizing additional learning foreign languages education in the conditions of arti-

ficial bilingualism, also, when teaching programmes updating for the purpose of 

strengthening of its efficiency. 

Keywords: teaching adults, English as a foreign language, artificial bilin-

gualism, international exams 
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Введение 

Изменения, происходящие в системе высшего образования России 

в последние несколько десятилетий, вызывают горячие споры и дискус-

сии. Университеты активно ищут пути ускорения процесса интернаци-

онализации [1–3]. Однако пока рано говорить о том, что опыт, накоплен-

ный вузами с момента старта программы повышения конкурентоспособ-

ности всего образования (программа «5 – 100»), в достаточной мере про-

анализирован и осмыслен. 

Интернационализация образования подразумевает отсутствие 

«границ» для мобильности как для студентов, так и для преподавателей, 

залогом чему является в первую очередь владение иностранным языком, 

прежде всего английским, на уровне, достаточном для академической 

среды. До недавнего времени от российских ученых не требовалось зна-

ния иностранного языка на высоком уровне, и обязательность его изуче-

ния стала вызовом для профессорско-преподавательского состава (ППС) 

университетов. Данное требование объясняется и растущей конкурен-

цией университетов на рынке образования, поэтому восполнение пробе-

лов во владении английским языком ППС, научных сотрудников вуза 

и учащихся должно быть максимально оперативным и эффективным. 

Примером такого оперативного реагирования является программа 

повышения квалификации по бесплатному обучению преподавателей ан-

глийскому языку, запущенная в Уральском федеральном университете 

(УрФУ) в 2013 г. Для того чтобы официально фиксировать результаты обу-

чения, был открыт Центр по приему экзаменов на уровне владения язы-

ком Cambridge English Language Assessment. В функции Центра входит 

также и подготовка к экзаменационным испытаниям. 

В данной статье представлен опыт обучения английскому языку 

ППС УрФУ с учетом оценки всех приобретенных в ходе освоения програм-

мы навыков и достижения определенного уровня владения языком. 

Обзор литературы 

Обучение взрослых стало предметом внимания ученых относительно 

недавно. Американский педагог M. Knowles ввел новый термин для обоз-

начения педагогики взрослых – андрогогика1. Как наука, являющаяся ча-

стью теории обучения, андрогогика занимается изучением способов само-

                                                 
1 Knowles M. S. The modern practice of adult education (revised and updated). 

New York: Cambridge, 1980; Knowles M. S. The Modern Practice of Adult education. 
From Pedagogy to Androgogy. Cambridge: Cambridge Book Co, 1988. P. 82–118. 
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реализации личности в течение всей жизни. Андрогогика учитывает спе-

цифику восприятия и мышления зрелых, уже состоявшихся людей, их мо-

тивацию обучения и барьеры для образования взрослых, такие как фи-

нансы, место проведения занятий, временные рамки дополнительного об-

разования [4–7]. 

Для нашего исследования было принципиально важно то, что кате-

горию обучающихся составили профессора и преподаватели вуза – люди, 

сами занимающиеся педагогической деятельностью, причем на высшей 

ступени образования. В отечественной литературе имеются описания 

конкретного опыта обучения ППС английскому языку с максимальным 

учетом особенностей обучения взрослых [8–11]. Так, успешным можно 

считать опыт Томского политехнического университета [11]. В зарубеж-

ных публикациях акцент делается на финансовых ограничениях, которые 

испытывают взрослые при дополнительном обучении [6]. 
В российском высшем образовании овладение иностранным язы-

ком происходит в условиях так называемого «искусственного билингвиз-

ма». Искусственной является ситуация, при которой иностранный язык 

практикуется в основном, а иногда исключительно, в рамках учебной 

аудитории, там, где обучающийся слышит, говорит, читает, пишет с об-

разовательными целями [10]. Термин «искусственный билингвизм» не 

слишком широко распространен среди западных педагогов и лингвис-

тов, тем не менее он помогает лучше понять специфику рассматрива-

емого нами вида дополнительного образования: обучающийся может не 

испытывать никаких трудностей при чтении и письме на иностранном 

языке, но, поскольку у него нет возможности общаться с реальными но-

сителями языка (а общения только с преподавателем недостаточно), ему 

плохо дается формирование навыков аудирования и говорения, кото-

рое, как известно, требует максимальной концентрации внимания и мо-

билизации разнообразных личностных интеллектуальных и физиологи-

ческих ресурсов человека. 

Нами были проанализированы итоги «кембриджских» экзаменов за 

период с июня 2015 г. по март 2017 г. Данный выбор был обусловлен тем, 

что в июне 2015 г. Департамент экзаменов по английскому языку Кем-

бриджского университета (Cambridge English Language Assessment) впер-

вые ввел в действие шкалу Cambridge English Scale для оценивания каж-

дого навыка в баллах (рис. 1), позволяющую произвести обработку резуль-

татов экзаменов дифференцированно и точно. 
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Рис. 1. Шкала оценивания: по горизонтали слева направо – 
Общеевропейская рамка компетенций; Шкала оценивания английского; 

по вертикали снизу вверх – Базовый пользователь; Независимый 
пользователь; Продвинутый пользователь 

Fig. 1. Cambridge English Scale 
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На экзамене, который проводится в форме тестирования, общий 

балл каждого испытуемого складывается из оценок сформированности 

четырех языковых навыков (навыков говорения, чтения, письма и ауди-

рования) для уровней А2 и В1 и дополнительной оценки за выполнение 

лексико-грамматического подраздела теста для уровней В2 и С1. Образец 

отчета по результатам тестирования представлен на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Образец отчета по результатам тестирования с разбивкой на 
навыки (по горизонтали слева направо): строка 1: Результат – Общий 

балл – Уровень по CEFR; строка 2: Совет Европы А2 – 139 – А2; строка 3: 
Уровень CEFR – Шкала оценивания английского – сертифицируемый 

уровень (чтение – письмо – аудирование – говорение) 
Fig. 2. Result report sample with skill breakdown 

В целях сохранения конфиденциальности данных мы не приводим 

в статье никаких имен, должностей и возраста участников исследования, 

вся социально-демографическая информация изложена в обобщенном виде. 

Результаты исследования 

Мы обработали и систематизировали результаты экзаменов Cambridge 

English Language Assessment, которые сдавали 238 преподавателей УрФУ. Воз-

раст испытуемых, занимавших должности от ассистентов до профессоров, 

варьировался от 26 до 72 лет. Для анализа были взяты три уровня подготовки 

(владения английским языком): Cambridge English: Preliminary (B1), Cambridge 

English: First (B2) и Cambridge English: Advanced (C1). Количественное распре-

деление экзаменующихся по уровням представлено в таблице. 
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Количественное распределение экзаменующихся по уровням 
The number of test results according to levels 

Уровень Количество экзаменующихся 
Cambridge English: Preliminary (B1) 102 
Cambridge English: First (B2) 97 
Cambridge English: Advanced (C1) 39 

 

Рассмотрим результаты экзаменов ППС дифференцированно по 

уровням и речевым навыкам. 

Согласно шкале оценок, приведенной выше (рис. 1), уровню В1 соот-

ветствует количество баллов в диапазоне от 141 до 160. У представителей 

профессорско-преподавательского состава УрФУ, попавших в нашу выбор-

ку, данному уровню отвечали три продемонстрированных речевых навыка – 

чтение, письмо и говорение; навык аудирования оказался развит хуже – 

средний показатель весом в 135 баллов находился на уровне А2 (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Среднее значение результатов экзамена Cambridge English: 
Preliminary (B1) 

Fig. 3. Mean score test results for Cambridge English: Preliminary (B1) 

На рис. 3 видно, что продуктивные навыки – письмо и говорение, 

зафиксированные у экзаменовавшихся, оказались развиты лучше, чем 

рецептивные – чтение и аудирование. Это противоречит гипотезе рос-

сийских и западных лингвистов и педагогов о том, что продуктивные на-

выки сложнее рецептивных и им труднее научить в рамках изучения вто-
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рого языка [12, с. 206; 8, с. 265]. Выявленное нетипичное соотношение ус-

военных продуктивных / непродуктивных навыков у ППС объясняется, 

с нашей точки зрения, спецификой профессиональной деятельности ис-

пытуемых – ее интеллектуальной направленностью, профессиональным 

умением четко, логично и грамотно излагать различные тексты в устной 

и письменной форме. 

На уровне Cambridge English: First (В2) оценке подлежат не только 

речевые навыки экзаменующегося, но и его знания лексики и граммати-

ки английского языка. Лексико-грамматическая часть экзаменационного 

тестирования интегрирована в раздел «Чтение». Соответствие уровню В2 

находится в диапазоне от 161 до 180 баллов. Обращает на себя внимание 

факт, что среднее количество баллов за чтение, лексико-грамматическую 

часть и письмо, набранное профессорско-преподавательским составом 

УрФУ, оказалось на нижней границе уровня (чуть больше 160 баллов), в то 

время как за говорение испытуемые набрали 168 баллов, т. е. подошли 

к средней границе нормы (рис. 4). На графике снова выделяется аудиро-

вание как наименее развитый навык, оценка за который не дотягивает 

до нормы уровня В2, а, скорее, соответствует уровню В1. 
 

 

Рис. 4. Среднее значение результатов экзамена Cambridge English: First (B2) 
Fig. 4. Mean score test results for Cambridge English: First (B2) 
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Несколько иная ситуация выявлена на уровне С1, диапазон оценок 

которого варьируется от 181 до 200 баллов. При достаточно ровно разви-

тых лексико-грамматических знаниях, навыках чтения и письма навык 

говорения оказался менее развитым, хотя находился в рамках нормы. Од-

нако по-прежнему наименьшее количество баллов экзаменовавшиеся 

профессора и преподаватели получили за аудирование, не дотянув до 

требуемого значения. Таким образом, результаты проверки владения язы-

ком продемонстрировали сохранение тенденции более слабого развития 

рецептивных умений по сравнению с продуктивными. 
 

 

Рис. 5. Среднее значение результатов экзамена Cambridge English: 
Advanced (C1) 

Fig. 5. Mean score test results for Cambridge English: Advanced (C1) 

Полагаем, что это связано с высоким уровнем реализации когнитив-

ных функций у целевой группы участников нашего исследования. Эта ка-

тегория людей имеет хорошо натренированный навык академического 

письма на своем родном (русском) языке, и этот навык относится к раз-

ряду «переносимых» на другие языковые системы, что и продемонстриро-

вали результаты экзамена. 

Высокий уровень сформированности навыка говорения у ППС УрФУ 

может быть обусловлен, с одной стороны, средой функционирования ис-

пытуемых, которая способствует интенсивному развитию коммуникатив-

ных навыков в целом, а умение взаимодействовать (Interactive communi-

cation), используя иностранный язык, является одним из критериев оце-
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нивания устной части экзамена. С другой стороны, профессора и препо-

даватели вуза обладают широким активным словарным запасом на род-

ном языке, что неизменно благотворно влияет на расширение тезауруса 

английского языка. 

Более слабая сформированность в сравнении с другими показателя-

ми навыка аудирования у экзаменовавшихся на всех уровнях тоже имеет 

несколько объяснений. 

Во-первых, преподаватели иностранного языка до сих пор на всех 

ступенях образования недостаточно активно и часто используют аудиоза-

писи, крайне важные для тренировки восприятия речи на слух. Однако, 

для того чтобы понимать высказывания на неродном языке, обучающиеся 

должны слышать не только речь педагога, преподающего иностранный 

язык, но и других людей с различными акцентами, разными темпами ре-

чи и тембрами голоса. 

Во-вторых, понимание чужой речи на слух, как уже отмечалось ра-

нее, требует максимальной концентрации внимания в течение относи-

тельно длительного отрезка времени. Аудирование даже на протяжении 

3–5 минут – большая нагрузка для мозга, так как в отличие от читающего 

слушающий не может для лучшего понимания вернуться к предыдущему 

слову / предложению / абзацу, т. е. восприятие произносимого текста 

происходит в режиме реального времени [13, 14]. 

В-третьих, в условиях искусственного билингвизма (ограниченности 

образовательных коммуникаций учебной аудиторией) изучающие инос-

транный язык не имеют возможности практиковать речевые навыки 

в целом, и аудирование в частности, в естественной среде с носителями 

осваиваемого языка, что могло бы существенно повысить эффективность 

обучения. 

Обсуждение и заключения 

Итак, в ходе нашего исследования выявлено, что наибольшие труд-

ности экзаменовавшиеся профессора и преподаватели УрФУ испытывали, 

выполняя задания на аудирование, в то время как приобретенные ими 

продуктивные навыки (письмо и говорение) практически полностью соот-

ветствовали предъявляемым требованиям. Подобные факты ранее отме-

чались зарубежными исследователями [13–16] и отечественными автора-

ми [17]. 

Мы полагаем, что дальнейшая работа по изучению результатов ито-

гового тестирования в Центре по приему экзаменов на уровне владения 

языком Cambridge English Language Assessment позволит выявить опре-
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деленные закономерности и специфические особенности освоения ан-

глийского языка, формирования речевых навыков у обучающихся разных 

возрастных групп и представителей различных сфер деятельности: гума-

нитарной, естественнонаучной, технической. Некоторые исследования 

в этой области проведены зарубежными авторами [18–20], однако суще-

ствует потребность в продолжении изысканий. Заранее можно предполо-

жить, что у «гуманитариев» навыки аудирования будут сформированы 

лучше, нежели у «технарей» или «естественников», у которых с большой 

долей вероятности среди наиболее развитых умений будет превалировать 

чтение. Выяснение конкретных количественных и качественных характе-

ристик будет способствовать корректировке программ обучения каждой 

целевой категории обучающихся. 

Описанное в статье исследование носит междисциплинарный ха-

рактер и находится на стыке психологии, лингвистики и педагогики. Оно 

дает дополнительное понимание специфики обучения английскому языку 

взрослых, а именно представителей профессорско-преподавательского 

состава университетов, и особенностей их когнитивных возрастных про-

цессов при усвоении навыков владения иностранным языком. 
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ПАМЯТКА АВТОРАМ 

Общие положения 
Журналу предлагаются статьи, не публиковавшиеся ранее в других издани-

ях и соответствующие тематике журнала. 
В соответствии с требованиями к научным публикациям в РФ, основной 

текст статьи должен содержать следующие необходимые элементы: 
– постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими заданиями; 
– анализ последних исследований и публикаций, где заложены основы ре-

шения данной проблемы, на которые опирается автор; 
– выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвяща-

ется данная статья; 
– формулировка целей статьи; 
– изложение основного материала исследования с полным обоснованием по-

лученных научных результатов; 
– выводы из данного исследования и перспективы дальнейшего развития 

в этом направлении. 

Требования к авторскому оригиналу 
● Формат – MS Word. 
● Гарнитура – Times New Roman. 
● Размер шрифта (кегль) – 14. 
● Межстрочный интервал – 1,5. 
● Межбуквенный интервал – обычный. 
● Абзацный отступ – 1,27. 
● Поля – все по 2 см. 
● Выравнивание текста по ширине. 
● Переносы обязательны. 
● Межсловный пробел – один знак. 
● Допустимые выделения – курсив, полужирный. 
● Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы 

приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника в списке и но-
мера страницы источника цитаты. 

● Дефис должен отличаться от тире. 
● Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 
● При наборе не допускается стилей, не задаются колонки. 
● Не допускаются пробелы между абзацами. 
● Рисунки черно-белые и цветные, без полутонов, в векторных форматах 

WMF, EMF, CDR, AI, растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешени-
ем не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. 

● Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio должны быть представлены 
вместе с исходным файлом. 

Компоновка текста 
1. УДК (размер шрифта – 14 пунктов, полужирный, выравнивание – по ле-

вому краю) 
2. Ф. И. О. авторов полностью, место работы, город, страна, электрон-

ный адрес (русскоязычный вариант) (размер шрифта – 14 пунктов, полужир-
ный, выравнивание – по правому краю) 
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3. Заголовок статьи (русскоязычный вариант) (размер шрифта – 14 пун-
ктов, полужирный, выравнивание – по центру). 

Заголовок статьи должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать со-
держание статьи, тематику и результаты проведенного научного исследования. 

Заголовок статьи должен быть информативным и привлекательным: фор-
мулировка заголовка должна кратко (не более 10 слов) и точно отражать содержа-
ние статьи, тематику и результаты проведенного научного исследования, а также 
уникальность научного творчества автора. 

4. Аннотация (русскоязычный вариант) (размер шрифта – 12 пунктов, 
выравнивание – по ширине страницы). 

Аннотация реферативно информирует о содержании публикации. 
Структура аннотации: 
Цель. ……….. 
Методология и методики исследования. …………. 
Результаты. ……………. 
Научная новизна. ……………… 
Практическая значимость. ……………………. 
 

Объем аннотации 250–300 слов. 
 

5. Ключевые слова (русскоязычный вариант) (размер шрифта – 12 пун-
ктов, выравнивание – по ширине страницы). 

6. Ф. И. О. авторов, степень, должность, место работы, город, страна, 
электронный адрес (англоязычный вариант) (размер шрифта – 14 пунктов, по-
лужирный, выравнивание – по левому краю) 

7. Название статьи (англоязычный вариант) (размер шрифта – 14 пун-
ктов, полужирный, выравнивание – по центру) 

8. Аннотация на английском языке (Аbstract.) (размер шрифта – 12 пун-
ктов, выравнивание – по ширине страницы) 

Abstract paragraphing: 
Aim and objectives (Цель) ………. 
Methodology and research methods (Методология и методики исследования) 

………. 
Results (Результаты)………. 
Theoretical contribution (Научная новизна) ………. 
Practical significance (Практическая значимость) ………. 
9. Ключевые слова на английском языке (Keywords:) (размер шрифта – 

12 пунктов, выравнивание – по ширине страницы) 
10. Благодарности. В этом разделе следует упомянуть людей, помогавших 

автору подготовить настоящую статью, организации, оказавшие финансовую под-
держку. Хорошим тоном считается выражение благодарности анонимным рецен-
зентам (приводятся на русском и английском языках.) 

11. Основной текст. Объем текста – не менее 12–15 страниц (включая таб-
лицы, рисунки и список литературы), размер шрифта – 14 пунктов, выравнива-
ние – по ширине страницы. 

Рукопись (основной текст) статьи может быть представлена на русском язы-
ке или английском языке. Основной текст должен быть разбит на определенные 
разделы, которым следует дать краткие заголовки. Структурирование текста мо-
жет зависеть от направленности исследования (эмпирическое или теоретическое). 
Эмпирические исследования должны соответствовать формату IMRAD. Теорети-
ческие исследования могут носить авторскую логику изложения, в соответствии 
с порядком изложения аргументации. 
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Основной текст статьи излагается на русском или английском языках 
в определенной последовательности: 

1) Введение (Introduction); 
2) Обзор литературы (Literature Review); 
3) Материалы и методы (Materials and Methods); 
4) Результаты исследования и обсуждение (Results и Discussion); 
5) Заключение (Conclusion). 
Приведенные части требуется выделять соответствующими подзаголовками 

и излагать в данных разделах релевантную информацию. 
1) Введение (1–2 с.) – постановка научной проблемы, ее актуальность, связь 

с важнейшими задачами, которые необходимо решить, значение для развития оп-
ределенной отрасли науки или практической деятельности. Во введении должна 
содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результа-
ты исследования, представленного в статье, без дополнительного обращения к дру-
гим литературным источникам. При его написании автор, прежде всего, должен 
заявить общую тему исследования. Далее необходимо раскрыть теоретическую 
и практическую значимость работы. Во введении автор также обозначает пробле-
мы, не решенные в предыдущих исследованиях, которые призвана решить данная 
статья. Кроме этого, в нем выражается главная идея публикации, которая суще-
ственно отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или уг-
лубляет уже известные подходы к ней; обращается внимание на введение в науч-
ное обращение новых фактов, выводов, рекомендаций, закономерностей. Цель 
статьи вытекает из постановки научной проблемы.  

2) Обзор литературы (1–2 с.). Необходимо описать основные (последние 
по времени) исследования и публикации, на которые опирается автор; современ-
ные взгляды на проблему; трудности при разработке данной темы; выделение не-
решенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья. Же-
лательно рассмотреть 20–25 источников и сравнить взгляды авторов; часть источ-
ников должна быть англоязычной.  

3) Материалы и методы (1–2 с.). В данном разделе описываются процесс 
организации эксперимента, примененные методики, использованные аппаратура 
и инструментарий; даются подробные сведения об объекте исследования; указы-
вается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор ис-
пользуемых методов (наблюдение, опрос, тестирование, эксперимент, лаборатор-
ный опыт, анализ, моделирование, изучение и обобщение и т. д.). 

4) Результаты исследования и обсуждение. В этой части статьи должен 
быть представлен систематизированный авторский аналитический и статистичес-
кий материал. Это основной раздел публикации, цель которого – при помощи ана-
лиза, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Ре-
зультаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами, графи-
ками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства 
в свернутом виде. Важно, чтобы иллюстративная информация не дублировала уже 
приведенную в тексте, однако при этом сопровождалась необходимыми коммен-
тариями. Также должно быть обосновано, почему для анализа были выбраны 
именно эти данные. Все названия, подписи и структурные элементы графи-
ков, таблиц, схем и т. д. оформляются на русском и английском языках. 
Представленные в статье результаты желательно сопоставить с предыдущими ра-
ботами в этой области, которые предпринимались как автором, так и другими ис-
следователеми. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной ра-
боты и придаст ей объективности. 

5) Заключение. В этом разделе в сжатом виде повторяются главные мысли 
основной части работы. Всякие повторы излагаемого материала лучше оформлять 
новыми фразами, отличающимися от высказанных в основной части статьи. Не-
обходимо сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы це-
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лью. В заключении суммируются итоги осмысления темы, делаются выводы, обоб-
щения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая 
значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего иссле-
дования в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить про-
гноз развития рассмотренных аспектов проблемы. 

12. Список литературы на русском языке – 20–30 источников, из них 4–
5 зарубежных публикаций последних лет (после 2010 года). Список цитируемой 
в статье научной литературы формируется в соответствии с порядком упомина-
ния источников в тексте статьи. (Размер шрифта – 12 пунктов, выравнива-
ние – по ширине страницы.) В тексте статьи ссылки на использованные источники 
следует указывать арабскими цифрами согласно порядковому номеру библиогра-
фического описания источника в списке литературы. Порядковый номер ссылки 
и страницы цитируемого источника заключаются в квадратные скобки. 

Примеры оформления литературы на русском языке 
1. Белякова Е. Г. Смыслоориентированная педагогическая позиция // Педа-

гогика. 2008. № 2. С. 49–54. 
2. Загвязинский В. И. Наступит ли эпоха Возрождения? Стратегия иннова-

ционного развития российского образования. 2-е изд. Москва: Логос, 2015. 140 с. 
3. Адамский А., Асмолов А. и др. Манифест «Гуманистическая педагогика: 

XXI века» // Учительская газета. 2015, 17 ноября. № 46. 
4. Загвязинский В. И. Стратегические ориентиры развития отечественного 

образования и пути их реализации // Образование и наука. 2012. № 4 (93). С. 3–
16. DOI:10.17853/1994–5639–2012–4-3–15 

5. Platonova R. I., Levchenkova T. V., Shkurko N. S., Cherkashina A. G., Kolo-
deznikova S. I., Lukina T. N. Regional Educational Institutions With in Modern System 
of Education // IEJME-Mathematics Education. 2016. № 11 (8). Р. 2937–2948. 

6. Мухорьянова О. А., Недвижай С. В. Роль образовательных учреждений 
в развитии идеи социального предпринимательства среди молодежи [Электрон. 
ресурс] // Вестник Северо-кавказского гуманитарного института. 2015. № 3 (15). 
Режим доступа: http://www.skgi.ru/userfiles/file/%e2 %84 % 96 %203(15).pdf (дата 
обращения 18.02.2016). 

7. Еремин Ю. В., Задорожная Е. И. Виртуальное обучение иностранному языку 
как один из способов решения проблемы компьютерной зависимости младших 
школьников // Герценовские чтения. Иностранные языки: материалы межвузов-
ской научной конференции, 14–15 мая 2015 г. Санкт-Петербург: РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2015. С. 265–266. 

Список литературы на английском языке (REFERENCES) 
Структура списка литературы на английском языке отличается от предпи-

санной российским ГОСТом. При оформлении списка литературы на английском 
языке, следует придерживаться Ванкуверского стиля (Vancouver bibliographic style 
http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/ vancouver). Названия журналов 
и конференций выделяются курсивом. 

Примеры оформления литературы на английском языке 
Описание статьи: 
Format: Author AA, Author BB, Author CC, Author DD. Title of article. Abbrevi-

ated title of journal. Date of publication YYYY Mon DD; volume number(issue number): 
page numbers. 

Автор, Автор, Автор. Название статьи. Название журнала. Дата публикации 
(Год, Мес, Дата); № выпуска: с. 
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Examples: 
Efimova S. A. Academic and professional qualifications of graduates of the sys-

tem of secondary vocational education. Obrazovanie i nauka = The Education and Sci-
ence Journal. 2016; 5 (134): 68–82. (In Russ.) 

Horsburgh M., Ladmin R. & Williamson E. Multiprofessional learning: the atti-
tudes of medical, nursing and pharmacy students to shared learning. Blackwell Scien-
ce Ltd MEDICAL EDUCATION. 2001; 35 (9): 876–883. 

Описание статьи из электронного журнала: 
Format: 
Author AA, Author BB. Title of article. Abbreviated title of Journal [Internet]. 

Date of publication YYYY MM [cited YYYY Mon DD]; volume number (issue number): 
page numbers. Available from: URL 

Автор, Автор, Автор. Название статьи. Название журнала [Internet]. Дата 
публикации [cited YYYY abb. Month DD];№ выпуска: стр. Available from: URL 

Examples: 
Tishkov V. A. About the concept of the state national policy. Bjulleten' Seti jetno-

logicheskogo monitoringa i rannego preduprezhdenija konfliktov = Bulletin of Network of 
Ethnological Monitoring and Early Warning of the Conflicts [Internet]. 1996 [cited 
2015 Nov 2]; № 9. Available from: http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/publika-
cii/o_konzepzi.html (In Russ.) 

Herrington TyAnna K. Crossing global boundaries: Beyond intercultural com-
munication. Journal of Business and Technical Communication [Internet]. Published in 
Association with Iowa State University. 2010 [cited 2017 Apr 26]: 24 (4): 516–539. Ava-
ilable from: https://doi.org/10.1177/1050651910371303 

Описание материалов конференций 
Format: 
Author AA. Title of paper. In: Editor AA, editor. Title of book. Proceedings of the 

Title of the Conference; Date of conference; Place of Conference. Place of publication: 
Publisher's name; Year of Publication. p. page numbers. 

Автор. Название статьи. In: Редактор. Название сборника. Материалы конфе-
ренции (название конференции); Дата конференции; Место проведения конферен-
ции. Место издания: Издательство; год публикации. с. 

Examples: 
Dorozhkin E. M., Kopnov V. A. & Romantsev G. M. Multistage system of vocati-

onal pedagogical education. In: Proceedings of 2015 International Conference on Interac-
tive Collaborative Learning, ICL 2015; 2015 Sep 20–24; Firenze, Italy. p. 725–728. 

Chapaev N. K. From cultural-pedagogical identity to educational import phase-
out: issues of legitimizing the problem. In: Kak nashe slovo otzovetsya: gumanitarnoye 
obrazovaniye v razvitii rossiyskogo sotsiuma i cheloveka: Sbornik materialov Mezhduna-
rodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Chast’ I–<I>IV.<I/> = How Our Word Will 
Respond: Humanitarian Education in the Development of the Russian Society and Peop-
le: Collection of Materials of the International Scientific-Practical Conference, 2017 Mar 
14–15, Moscow. Part I–IV. Moscow: MIIT; 2017. p. 555–570. (In Russ.) 

Описание материалов конференций (Интернет) 
Format: 
Author AA. Title of paper. In: Title of Conference [Internet]; Date of Conference; 

Place of Conference. Place of publication: Publisher's name; Date of Publication [cited 
YYYY abb. Month DD]; p. page numbers. Available from: URL or Database Name. 
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Автор. Название статьи. In: Название конференции [Internet]; Дата конфе-
ренции; Место проведения конференции. Место издания: Издательство; год публи-
кации [cited YYYY Mon DD – дата обращения]; Стр.. Available from: (адрес доступа) 

Example: 
Potocnik J. European Technology Platforms: Making the Move to Implementati-

on. In: Conference on Social Sciences and Humanities – European Parliament. Seminar 
with Industrial Leaders of European Technology Platforms [Internet]; 2005 Dec 16; 
Brussels. Brussels [cited 2016 Dec 10]. Available from: https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/european-technology-platforms-makingmove-implementation 

Описание книги (монографии, сборники) 
Format: 
Author AA. Title of book. # edition [if not first]. Place of Publication: Publisher; 

Year of publication. Pagination. 
Автор. Название книги. № издания. Место издания: Издательство; год пуб-

ликации. стр. 
Examples: 
Khotuntsev Y. L. Tehnologicheskoe i jekologicheskoe obrazovanie i tehnologiche-

skaja kul’tura shkol’nikov = Technology and environmental education, and technologi-
cal culture of students]. Moscow: Publishing House Eslan; 2007. 181 p. (In Russ.) 

Bloom W. Personal identity, national identity and international relations. Cam-
bridge University Press; 2011. 290 p. 

Описание книги (Интернет) 
Format: 
Author AA. Title of web page [Internet]. Place of Publication: Sponsor of Websi-

te/Publisher; Year published [cited YYYY Mon DD]. Number of pages. Available from: 
URL DOI: (if available) 

Автор АА, Автор ББ. Название книги. № издания. Место издания: Издатель-
ство; год публикации. Номер главы, Название главы; стр. главы. 

Example: 
Gokhberg L. M., Zabaturina I. Yu., Kovaleva N. V., et al. Indikatory obrazovani-

ya: 2016 Statisticheskiy sbornik = Indicators of education: 2016 statistical collection 
[Internet]. Moscow: Natsional’nyy issledovatel’skiy universitet «Vysshaya shkola ekono-
miki»; 2016 [cited 2017 Aug 1]. 320 p. Available from: https://www.hse.ru/da-
ta/2016/03/21/1128209800/Indikatory obrazovaniya 2016.pdf (In Russ.) 

ВНИМАНИЕ: Нежелательны ссылки на диссертации и авторефераты диссер-
таций, авторам рекомендуется ссылаться на оригинальные статьи диссертантов по 
теме диссертационной работы, так как сами диссертации рассматриваются как 
рукописи и не являются печатными источниками. 
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AUTHOR GUIDELINES 

Submitting articles 
Authors are requested to submit their manuscripts as a single file via e-ma-

il attachment to editor@edscience.ru. 
The email should contain the author’s mobile phone and e-mail address. Rece-

ipt will be confirmed by an automatically generated notification. 
The Journal accepts for consideration manuscripts written either in Russian or 

in English. The submitted papers must present original research of fundamental or 
applied character and correspond to the Journal’s scope. 

The submitted articles should include the following essential components: 
– Clear identification of the research purpose and its relevance to current scien-

tific issues; 
– Extensive analysis of previous research in the field; 
– Detailed presentation of research materials and research findings; 
– Research conclusions and implications for further research. 
Formatting requirements: 
● File format – MS Word; 
● Font – Times New Roman; 
● Font size – 14 pt; 
● Spacing – 1.5 lines; 
● Paragraph indention – 1.27 cm; 
● Margins – 2 cm; 
● Alignment – justified; 
● Hyphenation mode – automatic; 
● Emphasis – italic or bold; 
● Text references – in square brackets with a reference number and quoted page 

number; 
● Hyphens – distinguished from dashes; 
● Dashes and inverted commas to be used consistently throughout text; 
● Type styles and columns are to be avoided; 
● No extra line spaces between paragraphs; 
● Figures – black and white, without halftones, in graphic vector formats, such 

as WMF, EMF, CDR or AI; 
● Raster (bitmap) – in TIFF, JPG formats at a minimum resolution of 300 dots 

per inch (dpi); 
● Diagrams from MS Excel and MS Visio programs should be supplied in origi-

nal file form. 

Text Structure 
1. UDC (refer to the Universal Decimal Classification http://teaco-

de.com/online/udc/) (Font size 14, bold, left alignment) 
2. Author information and affiliation (Font size 14, bold, left alignment) 
Author information and affiliation should be presented in the following or-

der: First name, middle name (initial), surname; Institution, city, country 
Authors’ names should be separated by commas. 
3. Paper title (Font size 14, bold, centre alignment, upper case) 
The title should be concise and informative (less than 10 words), clearly conve-

ying the essential research findings. 
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4. Abstract (Font size 12, justified alignment) 
The abstract plays the role of an enhanced title, providing essential information 

about the article content. 
Abstract structure: 
● Aims and objectives 
● Methodology and research methods 
● Results 
● Theoretical contribution 
● Practical significance 
The abstract should be between 250 and 300 words in length. 
For purely theoretical works, the abstract can be structured in a more fle-

xible manner. For example, the Methodology and research methods section can 
be substituted for Approach. 

5. Keywords (Font size 12, justified alignment) 
Keywords are one of the most important factors in the discoverability of scienti-

fic articles indexed in bibliographic databases. The paper should contain a list of 5–
10 keywords, which reflect the research problem, achieved results and applied termi-
nology. 

6. Body text (Font size – 14 points, justified alignment) 
The paper should be between 15,000–40,000 characters, including tables, figu-

res, references. In some exceptional cases, when the work represents great scientific 
value, larger manuscripts can be considered. 

The manuscript (body text) of the article may be presented in Russian or in 
English. The manuscript should be divided into clearly defined sections. Subsections 
should be given a brief heading. Manuscripts should be structured according to whet-
her their subject matter is of an empirical or theoretical nature. Empirical works must 
conform to the IMRAD format, whereas those having a theoretical character may be 
constructed following the relevant logic of argumentation. 

Order of sections in the IMRAD format: 
1) Introduction 
2)Literature Review 
3)Materials and Methods 
4) Results and Discussion 
5) Conclusion 
1) Introduction (1–2 pages) announces the research problem and its rele-

vance to current theoretical and practical issues in the field. It establishes the 
scope and context of the research by analysing the most relevant publications on 
the topic being investigated. The Introduction conventionally leads the reader 
from the general background information describing the current research focus 
in the field and specific terminology, through identification of a research prob-
lem or gap in the existing knowledge to a statement of the aims and objectives of 
the paper. It is of importance to highlight the potential outcomes and implicati-
ons for further research. 

2) Literature review (1–2 pages) critically surveys scholarly papers and other 
sources relevant to the problem being investigated. This section is designed to provide 
an overview of literature the author studied while researching the topic and to de-
monstrate how the work fits within a larger field of study. It is common practice to 
overview no less than 20–40 publications, with the majority of them to be retrieved 
from international English-language sources. 

3) Materials and methods (1–2 pages) section presents actions taken to study 
the research problem and the rationale behind the application of specific procedures, 
such as observation, survey, test, experiment, analysis and modelling. This informati-
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on should be detailed enough for an interested reader to understand the principles 
that allowed the researcher to select, process and analyse data pertaining to the phe-
nomenon under study. This section provides the information by which the overall vali-
dity of the work can be judged. Where the study is aimed at developing a particular 
model, it should be detailed in this section. 

4) Results and Discussion (varies in length depending on the amount of in-
formation to be presented) reports the findings of the study and provides their 
evidence-based interpretation. In this section, the working hypotheses underpin-
ning the study are either confirmed or rejected. A comprehensive and objective 
description of the research results allows the reader to follow the logic of argu-
mentation that the author applied when analysing the obtained data. It is impor-
tant to be concise and avoid presenting information that is not critical to answe-
ring the research question. The research findings are conventionally supported by 
non-textual elements (tables and figures) in order to further explicate key results. The 
most significant results are given critical consideration in the text. It is desirable that 
the results presented in the article be compared with those obtained in other studies. 
Such comparisons can be helpful in describing the significance of the study in terms of 
how its findings fill existing gaps in the field. This section is considered to be the most 
important part of the research paper because it reveals the underlying meaning of the 
study and formulates a more profound understanding of the research problem under 
investigation. 

5) Conclusion (2–3 paragraphs) is not a mere summary of research results; 
rather, it is a synthesis of main points. It highlights key findings by noting their impor-
tant theoretical and practical implications. A synthesis of arguments presented in the 
text should be provided to demonstrate how they converge to address the research aim 
stated in the Introduction. Directions for future research should also be outlined. 

7. References 
(Font size – 14 points, justified alignment) 
References should be formatted according to the Vancouver bibliographic style 

(refer to http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver). 
This implies that: 
● in-text references are given in square brackets using an Arabic numeral; 
● a sequentially numbered reference list providing full details of the correspon-

ding in-text reference is given at the end of the text. 

Bibliographic description of a book 
Format: 
Author AA. Title of book. # edition [if not first]. Place of Publication: Publisher; 

Year of publication. Pagination. 
Examples: 
Khotuntsev Y. L. Tehnologicheskoe i jekologicheskoe obrazovanie i tehnologiche-

skaja kul’tura shkol’nikov = Technology and environmental education, and technologi-
cal culture of students]. Moscow: Publishing House Eslan; 2007. 181 p. (In Russ.) 

Bloom W. Personal identity, national identity and international relations. Cam-
bridge University Press; 2011. 290 p. 

Bibliographic description of a book retrieved from the Internet 
Format: 
Author AA. Title of web page [Internet]. Place of Publication: Sponsor of Websi-

te/Publisher; Year published [cited YYYY Mon DD]. Number of pages. Available from: 
URL DOI: (if available) 
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Example: 
Gokhberg L. M., Zabaturina I. Yu., Kovaleva N. V., et al. Indikatory obrazovani-

ya: 2016 Statisticheskiy sbornik = Indicators of education: 2016 statistical collection 
[Internet]. Moscow: Natsional’nyy issledovatel’skiy universitet «Vysshaya shkola ekono-
miki»; 2016 [cited 2017 Aug 1]. 320 p. Available from: https://www.hse.ru/da-
ta/2016/03/21/1128209800/Indikatory obrazovaniya 2016.pdf (In Russ.) 

Bibliographic description of a conference paper 
Format: 
Author AA. Title of paper. In: Editor AA, editor. Title of book. Proceedings of the 

Title of the Conference; Date of conference; Place of Conference. Place of publication: 
Publisher's name; Year of Publication. p. page numbers. 

Examples: 
Dorozhkin E. M., Kopnov V. A. & Romantsev G. M. Multistage system of vocati-

onal pedagogical education. In: Proceedings of 2015 International Conference on Interac-
tive Collaborative Learning, ICL 2015; 2015 Sep 20–24; Firenze, Italy. p. 725–728. 

Chapaev N. K. From cultural-pedagogical identity to educational import phase-
out: issues of legitimizing the problem. In: Kak nashe slovo otzovetsya: gumanitarnoye 
obrazovaniye v razvitii rossiyskogo sotsiuma i cheloveka: Sbornik materialov Mezhduna-
rodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Chast’ I–<I>IV.<I/> = How Our Word Will 
Respond: Humanitarian Education in the Development of the Russian Society and Peop-
le: Collection of Materials of the International Scientific-Practical Conference, 2017 Mar 
14–15, Moscow. Part I–IV. Moscow: MIIT; 2017. p. 555–570. (In Russ.) 

Bibliographic description of a conference paper  
retrieved from the Internet 

Format: 
Author AA. Title of paper. In: Title of Conference [Internet]; Date of Conference; 

Place of Conference. Place of publication: Publisher's name; Date of Publication [cited 
YYYY abb. Month DD]; p. page numbers. Available from: URL or Database Name. 

Example: 
Potocnik J. European Technology Platforms: Making the Move to Implementati-

on. In: Conference on Social Sciences and Humanities – European Parliament. Seminar 
with Industrial Leaders of European Technology Platforms [Internet]; 2005 Dec 16; 
Brussels. Brussels [cited 2016 Dec 10]. Available from: https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/european-technology-platforms-makingmove-implementation 

Bibliographic description of a journal article (periodicals) 
Format: Author AA, Author BB, Author CC, Author DD. Title of article. Abbrevi-

ated title of journal. Date of publication YYYY Mon DD; volume number(issue number): 
page numbers. 

Examples: 
Efimova S. A. Academic and professional qualifications of graduates of the sys-

tem of secondary vocational education. Obrazovanie i nauka = The Education and Sci-
ence Journal. 2016; 5 (134): 68–82. (In Russ.) 

Horsburgh M., Ladmin R. & Williamson E. Multiprofessional learning: the atti-
tudes of medical, nursing and pharmacy students to shared learning. Blackwell Scien-
ce Ltd MEDICAL EDUCATION. 2001; 35 (9): 876–883. 
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Bibliographic description of a journal article (periodicals)  
retrieved from the Internet 

Format: 
Author AA, Author BB. Title of article. Abbreviated title of Journal [Internet]. 

Date of publication YYYY MM [cited YYYY Mon DD]; volume number (issue number): 
page numbers. Available from: URL 

Examples: 
Tishkov V. A. About the concept of the state national policy. Bjulleten' Seti jetno-

logicheskogo monitoringa i rannego preduprezhdenija konfliktov = Bulletin of Network of 
Ethnological Monitoring and Early Warning of the Conflicts [Internet]. 1996 [cited 
2015 Nov 2]; № 9. Available from: http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/publika-
cii/o_konzepzi.html (In Russ.) 

Herrington TyAnna K. Crossing global boundaries: Beyond intercultural com-
munication. Journal of Business and Technical Communication [Internet]. Published in 
Association with Iowa State University. 2010 [cited 2017 Apr 26]: 24 (4): 516–539. Ava-
ilable from: https://doi.org/10.1177/ 1050651910371303 

 




