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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КРУПНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ

Елена Юрьевна Петряева1 , 
Наталия Сергеевна Агеева2, 
Ирина Алексеевна Яшина3

1, 2, 3   Московский городской педагогический университет, Москва, Россия
1        petryaevaeyu@mgpu.ru , https://orcid.org/0000-0002-2817-135X 
2        nataliya.ageyeva@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-5968-7669 
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Аннотация. Актуальность исследования данной проблемы определена ростом 
количества семей, которые выбирают стратегию получения школьного образования 
вне государственных образовательных организаций. Это связано как с общемировым 
кризисом школьного образования, так и с влиянием на этот процесс урбанистического 
фактора, расширения доступности цифровых образовательных ресурсов, сервисов 
онлайн-образования, онлайн- и очной аттестации в лицензированных организациях, 
смены формата работы родителей, их миграции из большого города на землю, усиле-
ния мобильности образа жизни, высокого уровня образования родителей и т. д. Веду-
щими методами в исследовании данной проблемы были анализ, синтез, обобщение, 
сравнение при изучении научной литературы, сбор информации об альтернативных 
образовательных организациях, метод междисциплинарного теоретического анализа, 
сравнительный метод, систематизация и концептуализация научных идей, обобщение 
и интерпретация научных данных. Это позволило выявить этапы и особенности разви-
тия альтернативного образования в крупнейших городах РФ. В выборку исследования 
вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск (по данным 
переписи 2020 г.). В процессе исследования была собрана и изучена информация 
о 506 альтернативных образовательных организациях. Представленные в статье мате-
риалы позволяют сделать вывод о том, что развивающееся альтернативное школьное 

© Петряева Е. Ю., Агеева Н. С., Яшина И. А., 2023
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образование в крупных городах на практике достаточно неоднородно, эклектично. 
Здесь можно встретить разные проявления: от изоляции детей в домашнем прост-
ранстве («школьное сиротство») до семейных классов, организованных родителями 
для конкретной группы детей, семейных частных школ, которые поддерживают раз-
ные педагогические концепции; от исключительно очного индивидуального обучения 
до всевозможных комбинаций смешанного обучения и онлайн-обучения в чистом 
виде. Основной дискуссионный вопрос исследования — роль альтернативного обра-
зования в формировании новой образовательной парадигмы.

Ключевые слова: альтернативное школьное образование, онлайн-обучение, боль-
шие города, цифровизация, семейное образование, кризис школьного образования, 
частное образование

Благодарности: работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, 
проект № 23-28-00159.

Research article
UDC 37.018
DOI: 10.25688/2076-9121.2023.17.2.01

A COMPARATIVE STUDY 
OF ALTERNATIVE SCHOOL EDUCATION 

IN BIG CITIES OF RUSSIA

Elena Yu. Petryaeva1 , 
Natalia S. Ageeva2, 
Irina A. Yashina3

1, 2, 3   Moscow City University, Moscow, Russia
1        petryaevaeyu@mgpu.ru , https://orcid.org/0000-0002-2817-135X 
2        nataliya.ageyeva@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-5968-7669 
3        yashinaia@mgpu.ru, https://orcid.org/0000-0001-6655-2594 

Abstract. The relevance of this study is substantiated by larger numbers of families 
who choose a strategy of schooling outside of public educational organisations for their 
children. This trend is connected with the global crisis of school education, the impact 
of urbanisation, increased accessibility of digital learning tools and online educational 
services, availa bility of online and in-person attestation in licensed organisations, as well 
as the change in the workstyle of parents — downshifting, digital nomading, high edu-
cational attainment of parents, etc. The main research methods were analysis, synthesis, 
generalisation, and comparison for literature review, aggregation of data on alternative 
educational orga nisations, cross-disciplinary theoretical analysis, comparative method, 
systematization and conceptualization of scientific ideas, generalisation and interpretation 
of the research results. This enabled the researchers to identify the key stages of alterna-
tive education development and its specifics in big cities of Russia. The research sample 
comprised such big cities as Moscow, Saint Petersburg, Ekaterinburg, Kazan, Novosibirsk, 
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according to the 2020 State Population Census. As the result of the research, a data base 
of 506 alternative educational organisations was collected and analysed. Based on the analy-
sis of this data, the authors conclude that alternative school education in big cities of Russia 
is heterogeneous and eclectic. The formats of alternative school education are quite diverse: 
from students being isolated at home (“school orphanage”) to family classes organised 
by parents for particular groups of children, family or private schools that follow diffe-
rent pedagogical concepts, from customized in-person education to different combinations 
of blended learning or fulltime online learning. The main discussion issue of the study 
is the role of alternative education in the development of the new educational paradigm.

Keywords: alternative school education, online learning, large cities, digitalization, 
family education, crisis of school education, private education
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Введение

Актуальность проблемы исследования «Развитие альтернативного 
школьного образования в крупных городах РФ» определена значи-
тельным ростом количества семей, которые выбирают стратегию 

получения школьного образования вне государственных образовательных 
организаций. Это связано с общемировым кризисом школьного образования, 
который чаще всего выражается в отсутствии возможности школ охватить 
многообразие особенностей детей (способности, особенности здоровья, про-
фессиональные интересы и т. д.) и предоставить им условия для гибких инди-
видуальных образовательных программ, в информационной перегруженности 
школьников, нерациональном использовании учебного времени, физической 
и моральной усталости учителей, детей, администрации школ, переполненно-
сти классов и т. д. 

В крупных городах на процесс выхода из государственной системы образо-
вания влияет урбанистический фактор: здесь легче построить образовательную 
траекторию за пределами школы, имеются большие возможности для допол-
нительного образования, происходит концентрация педагогических кадров 
высокого уровня и их миграция в цифровые образовательные платформы. 
Также на развитие альтернативного школьного образования оказывают влия-
ние новые организационно-технические условия образования (доступность 
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цифровых образовательных ресурсов, сервисов онлайн-образования, онлайн- 
и очной аттестации в лицензированных организациях) и социально-экономиче-
ские условия семей (смена формата работы родителей, их миграция из большо-
го города на землю, усиление мобильности образа жизни, профессиональные 
семейные увлечения). Немаловажную роль в развитии альтернативного школь-
ного образования играют высокий уровень образования родителей, смена 
приоритетов семьи в пользу образования детей, ценностно-мировоззренческие 
установки родителей. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований по рассматриваемой 
проблеме позволяет выделить два ключевых вопроса, которые находились 
в фокусе внимания исследователей: 1) понимание сущности и принципов 
альтер нативного образования; 2) этапы развития альтернативного образования 
с момента его возникновения до наших дней. 

В работах исследователей альтернативное образование, как правило, про-
тивопоставляется традиционному школьному образованию. Г. M. Джонсон 
отмечает, что альтернативное образование учитывает индивидуальные потреб-
ности и интересы учеников, ориентировано на процесс и усвоение смыслов, 
характеризуются активным взаимодействием между учениками и учите-
лем, при этом в центре образовательного процесса находится обучаю щийся 
(Johnson, 2005, с. 3). В исследовании Р. K. Сойер показано, что такая практика 
называется педагогическим конструктивизмом в связи с тем, что в ней акцен-
тируется важность конструирования учеником собственного образовательно-
го опыта для обеспечения более глубокого понимания, приобретения более 
взаимосвязанных знаний, поддержания внутренней мотивации к обучению 
(Sawyer, 2005, с. 10–11).

В отчете ЮНЕСКО 2012 г. о результатах десятилетия образования в инте-
ресах устойчивого развития были собраны и представлены лучшие педагоги-
ческие практики, доказавшие свою эффективность в рамках альтернативного 
образования: обучение через открытие; обучение в сотрудничестве; проблем-
но-ориентированное обучение; междисциплинарное обучение; коллегиальное 
социальное обучение; обучение, основанное на критическом мышлении; обуче-
ние, основанное на системном мышлении (Wals, 2012, с. 27–28). 

В западной науке под альтернативным образованием в широком смысле 
понимаются любые виды образовательной деятельности, которые не входят 
в государственную парадигму школьного образования (в том числе образование 
трудных и талантливых детей, семейное образование), используют нетради-
ционные педагогические подходы и методики, которые характеризуются инно-
вационным содержанием учебной программы и гибким учебным планом, опре-
деляемым индивидуальными потребностями обучающихся (Sliwka, 2008, с. 1). 

К примеру, популярность в мире набирает так называемое общинное об-
разование (community-based learning), в котором учебный процесс прохо-
дит в тесной связи с непосредственным окружением учеников: культурой, 
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историей и природой того места, где они живут (The Glossary of Education 
Reform, 2014, March 3). Успешными примерами школ общинного типа яв-
ляются школа Isha Samskriti в Индии (Isha Foundation), школы Escuelas Nuevas 
в Колумбии и других странах Латинской Америки (Sliwka, 2008, с. 3). Школы 
общинного типа активно развиваются в США, Великобритании и Евро пе. От-
личительной их чертой является образование через служение, осуществляемое 
в рамках деятельности на благо общества.

Небезынтересно отметить альтернативную школу при швейцарском Ин-
ституте Битенберг (Institut Beatenberg), входящую в число 40 инновационных 
образовательных пространств мира по версии Организации экономическо-
го сотрудничества и развития. В этой школе методика обучения полностью 
построена на обучающих командах и предметных погружениях, оценивание 
происходит с помощью шкал компетенций, на основе которых ученики форму-
лируют свои цели и отслеживают результаты.

В докладе Организации экономического сотрудничества и развития «Inno-
vating to learn – learning to innovate» выделяется 5 ключевых характеристик 
альтернативного образования (Sliwka, 2008, с. 4–9):

1. Обучающемуся предоставлена свобода в выстраивании собственной 
образовательной траектории.

2. Широкий выбор образовательных ресурсов и инструментов для фаси-
литации как индивидуального, так и группового процесса обучения. 

3. Педагог — фасилитатор образовательного процесса. 
4. Предметные знания представляются целостно, без разделения на от-

дельные дисциплины, подчеркивается связь между различными областями 
знаний.

5. Альтернативная культура оценки — отказ от традиционных форм оцен-
ки знаний (тесты, суммативная оценка) в пользу более гибких форм, основан-
ных на критериях или шкалах компетенций: портфолио, отчеты о проделанной 
работе, индивидуальные журналы и т. д.

Венгерский исследователь образования Л. Немет определяет альтерна-
тивное образование как формирование продуктивного образовательного 
прост ранства, в котором обучение происходит в психологически комфортных 
для учеников условиях путем создания здоровых отношений между учите-
лем и учениками. Автор добавляет к важным компонентам альтернативного 
образования небольшие классы, внимательное отношение к потребностям 
учеников, проведение регулярных индивидуальных консультационных сес-
сий с учениками, отношение к ошибкам, возникающим в процессе обучения, 
как к возможностям для развития (Németh, 2022). 

М. М. Эпштейн в своей работе «Альтернативное образование» противопо-
ставляет альтернативное образование классно-урочной системе и подчерки вает, 
что об «альтернативном образовании можно говорить как о более авторском, 
точечном, индивидуально ориентированном, направленном на сообщество 
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людей, объединенных общими ценностями, экологичном, человекоориенти-
рованном, инициативном образовании» (Эпштейн, 2013, с. 10).

К альтернативному образованию М. М. Эпштейн относит:
– содержательные альтернативы (Вальдорфская педагогика, педагогика 

М. Монтессори, проект «Город как школа» или продуктивные школы, Свобод-
ные школы (Припутнев и Нестерова, 2019, с. 16–20), школы Дальтон-плана); 

– альтернативные формы образования (семейное образование, экстернат, 
онлайн-образование, интегрированное (инклюзивное) образование, детско-
взрослые образовательные сообщества, путешествия, экспедиции);

– альтернативные пространства получения образования (социально-
экономические (например, элитные частные школы), этнокультурные, субкуль-
турные сообщества, муниципальные общины);

– людей, увлеченных своим делом (кузнецы, военные, исследователи дельфи-
нов, библиотекари и т. п.).

К альтернативному образованию некоторые исследователи относят и «Рус-
скую классическую школу» — инновационный проект, объединяющий совре-
менные методы и подходы в обучении с классическими традиционными обра-
зовательными практиками дореволюционного и советского времени (Варан кина 
и Федорова, 2019, с. 102–108).

А. Д. Курнакова делает в своей статье анализ понятия «альтернативное 
образование». Автор приходит к выводу, что «альтернативные школы — это 
те, что вводят совершенно иной принцип обучения; это школы, где, например, 
вместо физики и химии ребенку лучше дадут сходить в зоопарк или поиграть 
в настольные игры с друзьями. В альтернативных школах актуальна формули-
ровка “учись – играя” или “обучение через игру”» (Курнакова, 2021, с. 122). 

Д. И. Вафина считает, что под альтернативным образованием часто пони-
мается образование, структурированное на новаторских методических принци-
пах и нестандартных по отношению к традиционным, общепринятым спосо-
бам получения знаний (Вафина, 2014, с. 196).

А. Г. Асмолов, А. И. Адамский, И. Лукша и др. утверждают, что в образо-
вании не может быть альтернативности (Асмолов и др., 2021, с. 14–23), а есть 
вариативное образование, когда ученик может выбирать свой образовательный 
маршрут. 

Отечественные эксперты и исследователи, занимающиеся вопросами раз-
вития альтернативного образования, считают, что семейная форма обучения — 
одна из самых эффективных, поскольку в ней ученики получают реальный 
опыт самообразования, а значит, целостное образование (Сторожев, 2018, с. 70; 
Семенычев, 2019, с. 45; Поливанова и Любицкая, 2017, с. 72–80; Кощиенко 
и Покровская, 2015, с. 187–193; Хомченко и Хачатарян, 2023, с. 61). В России 
даже в условиях обязательного общего образования в настоящее время есть вы-
бор, как организовывать время и инфраструктуру, формируя образовательную 
траекто рию ребенка (Поливанова и др., 2021, с. 45). 
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Альтернативное образование имеет давнюю историю. Практики альтер-
нативного образования легли в основу авторских экспериментальных школ, 
создаваемых в конце XIX – начале XX в. в качестве альтернативы негибкой 
системе традиционного образования.

Основные этапы развития альтернативного образования были выделены 
в статьях и диссертационных исследованиях Г. Б. Корнетова, Д. И. Вафиной, 
Д. Р. Гилязовой:

– предварительно-фрагментарный этап, XV–XIX вв.;
– концептуальный этап, конец XIX – начало XX в. (антропологическое 

обоснование необходимости реформирования образования и разработка 
альтер нативных подходов к образованию);

– инновационный этап, 1-я четверть XX в. (развитие движения новых школ);
– либерально-реформаторский этап, 2-я четверть XX в. (трансформация 

концепций в реальную педагогическую практику);
– этап распространения альтернативного образования в массовой практи-

ке (2-я половина XX в.);
– этап институционализации альтернативного образования, начало XXI в. 

(Корнетов, 2019, с. 44–54; Корнетов, 2019а, с. 31–40; Вафина, 2014, с. 124; 
Гиля зова, 2009, с. 96).

Важно отметить, что данная периодизация развития альтернативного обра-
зования не является общепринятой. 

Методологические основания исследования

Цель исследования: осуществить анализ развития альтернативного 
школьного образования в крупных городах РФ.

Для достижения цели исследования на первом этапе была определена 
выборочная совокупность городов, в которых должен быть совершен сбор 
информации об организациях, реализующих альтернативное образование. 
К формированию выборочной совокупности был применен целевой подход, 
поскольку исследование на данном этапе носит поисковый характер.

На втором этапе были разработаны параметры для сбора данных и осу-
ществлен сбор данных об организациях, которые условно можно отнести к реа-
лизующим альтернативное образование, так как анализ литературы показал, 
что единого мнения о том, что такое альтернативная школа, альтернативная 
образовательная организация, не сформировано. К альтернативным образова-
тельным организациям могут относиться частные школы, авторские школы, 
семейные школы и тому подобные организации.

Информация об организациях включала следующие данные: название ор-
ганизации, Ф. И. О. руководителя, контактные данные (телефон, электронный 
адрес, ссылка на социальные сети, адрес сайта), год основания, нормативно-
правовые документы (аккредитация, лицензия), особенность образовательной 
программы (уровень, педагогическая практика).
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Данные об образовательных организациях были собраны из открытых источ-
ников, основными из которых являлись сайты и/или сообщества организаций 
в социальных сетях, информационные каналы. Также источником для форми-
рования базы организаций стал информационный портал «Альтер нативное 
образование» А. Семенычева: https://alternativnoeobrazovanie.ru. В собранную 
базу данных альтернативных образовательных организаций выбран ных городов 
были включены только действующие организации, то есть те, у которых были 
актуальные на момент исследования публикации новостей и по указанным 
контакт ным данным был получен ответ. 

На третьем этапе исследования сделан анализ собранной информации 
об организациях, определены дискуссионные вопросы и направления дальней-
шего исследования. 

Результаты исследования

По состоянию на 1 октября 2021 г. в Российской Федерации насчитывалось 
1118 городов. Города Российской Федерации, согласно своду правил «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
(СП 42.13330.2016), классифицируются следующим образом:

• крупнейшие — с населением свыше 1 миллиона человек;
• крупные — от 250 тысяч до 1 миллиона человек;
• большие — от 100 до 250 тысяч человек;
• средние — от 50 до 100 тысяч человек;
• малые — до 50 тысяч человек1.
В исследование было включено 5 самых больших городов России, в которых, 

по данным Всероссийской переписи населения 2020 г. (из-за пандемии прово-
дившейся осенью 2021 г.), проживает более 1 миллиона человек (см. табл. 1)2: 
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань.

Все пять городов имеют достаточно высокий культурный, научный, обра-
зовательный потенциал, хорошее качество городской среды, являются стра-
тегическими транспортными узлами, обладают развитой экономикой. Крат-
кая характеристика их социально-экономического развития представлена 
в таблице 2.

1 Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации 
(2017). Свод правил СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Дата введения: 01.07.2017. https://docs.cntd.ru/document/456054209 (дата 
обра щения: 21.01.2023).

2 Росстат (н. д.). Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. Том 1 «Числен-
ность и размещение населения». Таблица 5 «Численность населения России, федеральных округов, 
субъектов РФ, городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских 
и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов с населе-
нием 3000 человек и более». https://rosstat.gov.ru/vpn_popul (дата обращения: 22.01.2023).
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Таблица 1 /  Table  1
Численность населения в крупнейших городах Российской Федерации 

по данным Всероссийской переписи населения 2020 г.
The population of the largest cities of the Russian Federation 

according to the 2020 All-Russian Population Census

№ Город Численность населения, 
по данным Росстата

Федеральный 
округ

1 Москва 13 010 112 ЦФО
2 Санкт-Петербург 5 601 911 СЗФО
3 Новосибирск 1 633 595 СФО
4 Екатеринбург 1 588 665 УФО
5 Казань 1 308 660 ПФО
6 Нижний Новгород 1 249 861 ПФО
7 Челябинск 1 189 525 ПФО
8 Красноярск 1 188 533 СФО
9 Самара 1 173 393 ПФО
10 Уфа 1 144 809 УФО
11 Ростов-на-Дону 1 142 162 ЮФО
12 Омск 1 125 695 СФО
13 Краснодар 1 204 878 ЮФО
14 Воронеж 1 057 681 ЦФО
15 Волгоград 1 028 036 ЮФО
16 Пермь 1 034 006 ПФО

Таблица 2 /  Table  2
Краткая характеристика социально-экономического развития городов

The summary of socio-economic development of the selected cities

Город РФ Краткая характеристика 
социально-экономического развития города

Москва 1. Город федерального значения.
2.  Самый населенный из городов, полностью расположенных в Ев-

ро пе, занимает 22-е место среди городов мира по численности 
населения.

3.  Входит в число мировых лидеров по развитию и применению 
цифровых технологий в повседневной жизни горожан.

4.  Занимает 2-е место в Европе в категории «Лучшие развиваю-
щиеся туристические направления», по версии TripAdvisor.

5.  Является финансовым центром России. В Москве сосредото-
чено более половины банков, зарегистрированных в стране.

6.  Является крупнейшим транспортным узлом, и это создает осо-
бые условия для развития города. Через Москву проходит от 40 
до 80 % всего грузового потока России. 

7.  Значимую роль в экономике Москвы играет малый и средний 
бизнес
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Город РФ Краткая характеристика 
социально-экономического развития города

Санкт-Петербург 1.  Город федерального значения, второй по численности населе-
ния город России.

2.  Культурная столица России. Исторический центр Санкт-Петер-
бурга входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

3.  Входит в топ-3 городов России по посещаемости среди россий-
ских и иностранных туристов.

4.  Занимает 2-е место среди крупнейших городов России по качест-
ву городской среды в национальном рейтинге Министерст ва 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

5.  Является стратегическим транспортным узлом, связывающим 
Европу, Центральную Россию и Азию сухопутными, воздуш-
ными и морскими путями. 

6.  Значимую роль в экономике города играет тяжелая индустрия: 
судостроение, промышленное и транспортное машиностроение, 
черная и цветная металлургия, а также легкая промышленность, 
химическая, полиграфическая, пищевая и др.

7.  Крупнейший научно-образовательный центр страны: 350 науч-
но-исследовательских организаций и 10 % национального 
научного кадрового капитала. По данным на 2022 г., в сфере 
науки и технологий занято 115,7 тыс. человек, в сфере образо-
вания — 200,8 тыс. человек

Новосибирск 1. Третий по численности населения город в России. 
2.  Крупнейший торговый, деловой, культурный, транспортный, 

образовательный и научный центр Сибири. 
3.  По объему экономики входит в число крупнейших мировых эко-

номических центров: исследовательская организация McKinsey 
Global Institute в 2010 г. включила его в список 600 крупнейших 
городов мира.

4.  Ведущими отраслями промышленности являются энергетика, 
газоснабжение, водоснабжение, металлургия, металлообработ-
ка, машиностроение

Екатеринбург 1.  Экономический, информационно-технологический, культурный 
и научно-образовательный центр Урала..

2.  По объему экономики занимает 3-е место в стране после Москвы 
и Санкт-Петербурга.

3.  Важный транспортно-логистический узел страны, через город 
проходит Транссибирская магистраль и шесть федеральных 
авто трасс, функционирует международный аэропорт. 

4.  Входит в десятку городов России с самым высоким уровнем 
жизни, занимает ведущую позицию по среднемесячной зара-
ботной плате среди городов-миллионников.

5. Известен Президентским центром Б. Н. Ельцина
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Город РФ Краткая характеристика 
социально-экономического развития города

Казань 1. Зарегистрированный бренд «Третья столица России». 
2. Ядро Казанской агломерации.
3.  Крупная железнодорожная станция на магистрали, кратчайший 

путь, соединяющий европейскую и азиатскую части страны.
4.  Крупнейший в России ИТ-парк, один из самых больших в Евро-

пе технопарков — «Идея».
5.  Согласно официальному исследованию Московского урбани-

стического форума 2016 г. (URBAN INDEX MUF’16), Казань 
находится на 1-м месте среди 13 городов-миллионников Рос-
сии в каж дом из трех направлений оценки: состояние городской 
среды, качест во управления и удовлетворенность целевых групп

В городах имеется развитая сеть общеобразовательных организаций, сис-
тема общего образования регулируется государственными и муниципальными 
программами развития образования. Ключевыми приоритетами являются по-
вышение качества, разнообразия и доступности образования, создание условий 
для роста образовательного потенциала жителей города, достижение качества 
образования в соответствии с запросами горожан. Краткая характеристика 
системы общего образования представлена в таблице 3.

Таблица 3 /  Table  3
Характеристика системы общего образования городов

The characteristics of the general education system in the selected cities

Город РФ Количество 
организаций 

Стратегические документы 
развития образования

Ключевые 
приоритеты 

Москва 583 учреждения, 
из них:
–  497 общеобра-

зовательных 
организаций, 

–  25 организаций 
дополнительно-
го образования, 

–  48 профессио-
нальных обра-
зовательных 
организаций3

1.  Государственная программа 
«Столичное образование».

2.  Государственная программа 
«Разви тие образования го-
рода Москвы («Столичное 
образование»)».

3.  Проект «Стратегия социаль-
но-экономического развития 
города Москвы на период 
до 2025 года».

4.  Национальный проект 
«Образование».

5.  Стратегия «Умный город – 
2030»

Повышение ка-
чества и доступ-
ности образова-
ния, развитие 
образовательной 
инфраструктуры, 
использование 
здоровье сбере-
гающих техно-
логий

3 Портал открытых данных Правительства Москвы (н. д.). Образовательные учреж-
дения города Москвы. https://data.mos.ru/opendata/7719028495-obrazovatelnye-uchrejdeniya-goroda-
moskvy?pageNumber=1&versionNumber=4&releaseNumber=15 (дата обращения: 22.01.2023).
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Город РФ Количество 
организаций 

Стратегические документы 
развития образования

Ключевые 
приоритеты 

Санкт-Петербург 681 государствен-
ное общеобразо-
вательное учреж-
дение, из них: 
–  132 школы с уг-

лубленным изуче-
нием предмета,

– 76 гимназий, 
– 49 лицеев4

1.  Государственная програм-
ма «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге».

2.  Государственная программа 
«Стратегия социально-
экономического развития 
Санкт-Петербурга на период 
до 2035 года».

3.  Региональные проекты: 
«Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образователь-
ная среда», «Молодые 
профессионалы» и др.

Повышение ка- 
 чества, разно об- 
разия и доступно-
сти образования

Новосибирск 216 общеобразо-
вательных учреж-
дений, в числе 
которых:
–  129 общеобразо-

вательных школ, 
–  19 гимназий, 
–  21 лицей, 
–  16 школ с углуб-

ленным изуче-
нием отдельных 
предметов и т. д. 

Муниципальная программа 
«Развитие сферы образования 
г. Новосибирска до 2026 г.»

Создание усло-
вий для роста 
образовательного 
уровня жителей 
города Новоси-
бирска

Екатеринбург 1635 муниципаль-
ных общеобразо-
вательных учреж-
дения, в числе 
которых:
–   27 гимназий, 
–  12 лицеев, 
–   27 школ с уг луб-

ленным изу че-
нием отдельных 
предметов6

1.  Муниципальная програм-
ма «Екатеринбург — сто-
личный город» на 2021–
2025 гг.

2.  Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
образования и создание 
условий для организации 
отдыха и оздоровления 
детей в Екатеринбурге» 
на 2023–2027 гг.

Формирование 
единого образо-
вательного 
пространства, 
гарантирующе-
го доступность 
и качество общего 
и дополнительно-
го образования, 
соответствующего 
требованиям

4 Администрация Санкт-Петербурга (н. д.). Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/statistic/development/ (дата обращения: 22.01.2023).

5 Официальный портал Екатеринбурга (н. д.). Общеобразовательные учреждения. 
https://екатеринбург.рф/жителям/образование/школы (дата обращения: 22.01.2023).

6 Официальный портал Екатеринбурга (н. д.). Перечень организаций дополнительного 
образования. https://екатеринбург.рф/жителям/образование/допобразование/перечень (дата обра-
щения: 22.01.2023).
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Город РФ Количество 
организаций 

Стратегические документы 
развития образования

Ключевые 
приоритеты 

3.  Региональные проекты: 
«Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образователь-
ная среда», «Молодые 
профессионалы» и др.

инновационного 
развития экономи-
ки, современным 
потребностям об-
щества и каждого 
обучающегося

Казань 196 общеобразо-
вательных учреж-
дений

Муниципальная программа 
«Развитие образования 
в городе Казани до 2026 г.»

Достижение 
высокого качест-
ва образования 
в соответствии 
с меняющимися 
запросами населе-
ния и перспектив-
ными задачами 
развития общест-
ва и экономики 
Казани

Во всех городах имеются образовательные организации, которые условно 
можно отнести к альтернативным образовательным организациям, реализую-
щим разные педагогические практики (табл. 4). Лидером по количеству таких 
организаций является Москва. 

Таблица 4 /  Table  4
Количество альтернативных организаций, включенных в исследование

Number of alternative organizations included in the study
Город РФ Количество организаций 

Москва 283
Санкт-Петербург 70
Новосибирск 50
Екатеринбург 50
Казань 53

Всего 506

Анализ информации об альтернативных образовательных организациях 
позволяет зафиксировать, что история их создания во всех городах начинается 
преимущест венно с конца XX в. (см. табл. 5). В Москве в 1989 г. возник ли три шко-
лы: некоммерческое образовательное учреждение средняя обще образовательная 
школа с углубленным изучением английского языка «Частная школа «Взмах», 
образовательное частное учреждение «Пироговская школа» и некоммерче-
ское образовательное частное учреждение «Школа “Разум-Л”». Самые пер-
вые частные альтернативные школы были открыты в Санкт-Петер бурге еще 
в 1980-е гг., напри мер лицеи «Аристос» и «Саша» (1988). История альтернатив-
ного образования в Екатеринбурге началась в 1990-е гг., когда инициативные 
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педагоги совместно с родителями стали открывать первые авторские классы, кото-
рые впоследствии выросли в такие крупные школы, как «Родники» (1991), «Согла-
сие» (1992), гимназия «Корифей» (1994). В Казани первая школа альтернативно-
го образования «Елена – Сервис» из представленной базы открылась в 1992 г.. 
Также в 1995 г. была открыта еще одна альтернативная школа — «Гусмания» (му-
сульманская средняя школа). Первая альтернативная школа в Новосибирске была 
открыта в 1988 г. — частное общеобразовательное учреждение «София». Важно 
зафиксировать, что самое большое количество организаций в этот период было 
создано в Москве (51 %) и Новосибирске (32 %). Интересным представляется и тот 
факт, что открытие альтернативных образовательных организаций в Новосибирске 
во все три периода (конец XX в., 2000–2012 гг., с 2012 по н. в.) шло равномерно 
и количество организаций увеличилось на 32 %, 41 % и 27 % соответственно. 
В то же время в других городах мы можем зафиксировать всплеск появления альтер-
нативных организаций с 2012 г., причем большее количество организаций возникло 
в этот период в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани (см. табл. 5). 

Таблица 5 /  Table  5
Годы основания образовательных организаций

The years of establishment of alternative educational organizations

Город РФ Всего 
Указан 

год основания

Из них 
основаны 

в конце XX в.

Из них 
основаны 

с 2000 по 2012 г.

Основаны 
с 2012 по н. в.

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. %
Москва 283 160 57 % 82 51 % 30 19 % 48 30 %
Санкт-Петербург 70 53 76 % 13 25 % 9 17 % 31 58 %
Новосибирск 50 22 44 % 7 32 % 9 41 % 6 27 %
Екате ринбург 50 47 94 % 8 17 % 10 21 % 29 62 %
Казань 53 18 34 % 2 11 % 4 22 % 12 67 %

Лицензию на образовательную деятельность имеют не более 50 % рассмотрен-
ных организаций (исключение — Москва — 51 %). Меньше всего лицензирован-
ных организаций в Казани. Аккредитованными являются не более 45 % органи-
заций. Наименьшее число таких организаций зафиксировано в Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге (табл. 6).

Таблица 6 /  Table  6
Наличие лицензии и аккредитации в организациях

The number of licensed and accreditation in organizations

Город РФ Всего 
организаций

Имеют лицензию Имеют аккредитацию
Ед. % Ед. %

Москва 284 146 51 % 123 43 %
Санкт-Петербург 70 26 37 % 13 19 %
Новосибирск 50 22 44 % 14 28 %
Екатеринбург 50 16 32 % 7 14 %
Казань 53 13 25 % 13 25 %
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Образовательные программы 60 % и более включенных в исследование 
образовательных организаций в Москве и Новосибирске рассчитаны на все 
уровни образования. В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани большинст-
во организаций (40 %, 39 %, 43 % соответственно) реализуют только програм-
мы начального общего образования (табл. 7). 

Таблица 7 /  Table  7
Уровни образовательной программы 

The levels of school education

Город РФ
Всего 

органи-
заций

Есть 
данные

Все уровни
Начальное 

общее 
образование

Начальное 
и основное 

общее 
образование

Основное 
общее 

и среднее 
образование

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. %
Москва 284 279 177 63 % 64 23 % 26 10 % 12 4 %
Санкт-Петербург 70 70 21 30 % 28 40 % 16 23 % 5 7 %
Новосибирск 50 30 18 60 % 3 10 % 7 23 % 2 7 %
Екатеринбург 50 31 13 42 % 12 39 % 6 19 % 0 0 %
Казань 53 30 11 37 % 13 43 % 6 20 % 0 0 %

Распространенными педагогическими практиками в рассматриваемых ор-
ганизациях являются авторские программы в Санкт-Петербурге (40 %) и Ека-
теринбурге (66 %). В содержательном отношении эти авторские программы 
представляют собой синтез лучших практик зарубежного и отечественного 
альтернативного образования. Практики Вальдорфской педагогики, развиваю-
щего обучения, русской классической школы, Монтессори (в школах, где есть 
дошкольное образование) фиксируются нечасто (табл. 8). 

Таблица 8 /  Table  8
Педагогические практики

Pedagogical practices

РФ Всего Есть 
данные

Авторская 
программа

Монтес-
сори

Валь-
дорфская

Разви-
вающее 

обучение

Русская 
класси-
ческая 
школа

Иное

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. %
Москва 284 97 4 4 % 19 20 % 5 5 % 7 7 % 5 5 % 58 60 %
Санкт- 
Петербург 70 70 27 39 % 1 1 % 1 1 % 0 0 % 1 1 % 40 57 %

Новоси-
бирск 50 15 3 20 % 2 13 % 0 0 % 0 0 % 1 7 % 9 60 %

Екате рин-
бург 50 50 29 58 % 8 16 % 2 4 % 2 4 % 2 4 % 7 14 %

Казань 53 19 4 21 % 3 16 % 0 0 % 2 11 % 2 11 % 8 42 %
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В основном организации на своих сайтах позиционируют себя как школы 
с уникальным педагогическим подходом к обучению, соединившим лучшие 
практики отечественной и зарубежной педагогики (здоровьесберегающие 
практики, гуманная педагогика, билингвальные программы, финский подход, 
проектное обучение и др.), при этом адаптировав его в соответствии с вызо-
вами времени и образовательными потребностями детей. Некоторые автор-
ские программы (технология МИКЭБИ Ю. Б. Гатанова, методика интеграции 
образования с научной деятельностью И. А. Чистякова в Санкт-Петербурге) 
являются запатентованными разработками или торговой маркой (школа Rittel 
School Н. А. Риттель в Екатеринбурге), в то время как большинство организа-
ций не обозначают свою принадлежность к какой-либо конкретной авторской 
методике.

Важно отметить, что многие образовательные организации реализуют 
поддержку обучения детей на семейном образовании, предлагают возможно-
сти дистанционного обучения. Есть исключительно онлайн-школы, которые 
обеспечивают полную замену очного обучения цифровыми технологиями 
(например, онлайн-школа «Стимул», онлайн-школа № 1 и Soft School в Санкт-
Петербурге).

Дискуссионные вопросы

Дискуссионным вопросом данного исследования является вопрос о том, 
насколько деятельность альтернативных образовательных организаций круп-
ных городов отвечает целям и задачам образования постиндустриального 
общества. Ю. Харари отмечает, что в «XXI веке стабильность, по всей ви-
димости, станет непозволительной роскошью. Для образования будущего 
единст венная константа — перемены (Харари, 2019, с. 310). Ответом на вызо-
вы неопределенности становится смена образовательной парадигмы (Дудина, 
2019, с. 20–35). «Меняют ли эту парадигму альтернативные образовательные 
организации, являются ли они жизнеспособной альтернативой существующей 
массовой школе?» — вопрос, который требует отдельного исследования. 

Анализ исследований о будущем образования дает основание утверждать, 
что в супериндустриальном обществе образование можно будет получить 
не только в школе. Структурами образования становятся школы и детские 
сады, а также иные места образования. При этом любое из таких мест может 
стать местом «сгущения» образования, а другие — более периферийными ре-
сурсами. То есть рушится традиционная линейная (и даже плоская) иерархия 
образования, оно может осуществляться в любой точке. Вся инфраструктура 
жизнедеятельности человека становится образовательным пространством. 
Или, наоборот, предлагается предоставить местным магазинчикам, косметиче-
ским кабинетам, типографиям и тому подобным деятельностям место в школь-
ном здании в обмен на бесплатные уроки. Кроме того, в работах футурологов 
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отмечает ся важность экскурсий детей на подводные лодки, космические плане-
тарии, так как будущая жизнь сегодняшних детей может проходить под водой, 
на воде или в космическом пространстве (Хуторской, 2019 с. 43–48). Выясне-
ние наличия данных аспектов в альтернативном образовании крупных городов 
возможно при более детальном погружении в деятельность альтернативных 
образовательных организаций.

Важную роль в образовании играет город (Игнатьева, Горычева и Звягло-
ва, 2022, с. 42–57; Буланов, Россинская и Асонова, 2021, с. 236–245). Социум 
современных городов предъявляет новые требования к образовательному 
ландшафту, а потому наряду с иерархической системой образовательных 
организаций (детский сад, школа, вуз) возникает новое образовательное прост-
ранство с многовариантными переходами, возможно с уходами и возвратами, 
с параллельными сервисами. Город становится сложной и насыщенной обра-
зовательной средой, которая превращается в образовательное пространство — 
набор реально используемых, актуальных сервисов, и становится источником 
образовательного неравенства. Вопрос о том, какую роль в этом процессе иг-
рают альтернативные организации, также остается открытым, как, собственно, 
и то, как альтернативные образовательные организации включают городское 
пространст во в свои образовательные программы.

В супериндустриальном обществе образование могут давать не только учи-
теля. С одной стороны, высокообразованные родители могут по ряду дисциплин 
заниматься с детьми дома. Развитие семейного образования поддерживается 
технологиями онлайн-образования, доступностью цифровых образовательных 
ресурсов, сервисов онлайн- и очной аттестации в лицензированных организа-
циях (Вачкова и Петряева, 2022, с. 24). С другой стороны, развивается институт 
наставников, которые могут передавать не только профессиональные умения 
и навыки, но и наглядно демонстрировать, как абстрактные знания претво ряются 
в жизнь. Бухгалтеры, врачи, инженеры, бизнесмены, плотники, строители, пла-
новики — неотъемлемая часть профессионального ученичества. Кроме того, 
шоковый переход на дистанционное обучение в период пандемии актуализи-
ровал запрос общества на специалистов, которые могут обеспечить встречу 
ученика с профессионалом в конкретной области (Vachkova, Vachkov, & Klimov 
et al., 2022). Понимание того, кто выступает в роли учителей в альтернативных 
школах, является предметом дальнейшего исследования.

Сегодня очевиден тренд на персональное образование. Круг запросов, 
которые раньше были связаны с элитарным образованием и воспринимались 
как таковые (индивидуальный подход, малое количество детей в классе, клиен-
тоориентированность), перестают казаться чем-то необычным и недосягае-
мым, за что школа может устанавливать высокую планку оплаты. Родители 
воспринимают эти запросы как обычные и не готовы соглашаться на меньшее 
(Поливанова и др., 2023, с. 15; Vlasova, Kirilova, & Masalimova, 2015). На дан-
ном этапе исследования ответ на вопрос о том, какие новые запросы сформи-
ровались у родителей и как их удовлетворяют альтер нативные образовательные 
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организации, не получен. Этот вопрос тре бует проведения полевого исследо-
вания, глубинных интервью с руководителями альтернативных организаций, 
школ.

Заключение

Представленные в статье материалы позволяют сделать вывод о том, что 
развивающееся альтернативное школьное образование в крупных городах 
на практике достаточно неоднородно, эклектично. Здесь можно встретить 
разные проявления: от изоляции детей в домашнем пространстве («школьное 
сиротство») до семейных классов, организованных родителями для конкрет-
ной группы детей, семейных частных школ, которые поддерживают разные 
педагогические концепции; от исключительно очного индивидуального обуче-
ния до всевозможных комбинаций смешанного обучения и онлайн-обучения 
в чистом виде. 

Ключевой дискуссионный вопрос — роль альтернативных образователь-
ных организаций крупных городов РФ в изменении существующей парадигмы 
образования: являются ли они жизнеспособной альтернативой существующей 
массовой школе или воспроизводят действующую школу только вне госу-
дарственной системы; как интегрируют ресурсы и образовательный потенциал 
городского пространства в свои образовательные программы, кто является 
учителями в этих школах, какие институциональные решения используются 
в альтернативном образовании для поддержки индивидуальных образователь-
ных траекторий учеников.  

На следующих этапах исследования также интересно сделать анализ пе-
дагогических практик, реализуемых в образовательных организациях, в соот-
ношении с периодами возникновения организаций. Это поможет более чет-
ко отследить особенности альтернативного образования на современном 
этапе. 
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Abstract. The Article presents the findings of the sociological study into the educa-
tional institution selection by parents for their children, both in the public basic general 
education system and in the alternative education system. The relevance of the study is de-
termined by new challenges and risks of the contemporaneity, in particular, the diversity 
of educational institutions, the variety of education formats and types, the lability of legal 
regulation of education — all this presents a major challenge for parents when they select 
a school for their child. The study goal was to investigate into the factors that influence 
the parental choice of the main general education strategy for their children in the context 
of the deve lopment of the social infrastructure of the city. The study sampling included 
10,081 parents whose children attended 1–11 forms in 12 Administrative Districts of Mos-
cow. The fol lowing information collection methods were used: 1) desk study: creation 
of an overview of foreign sources, as part of which the school selection strategies were ana-
lyzed; 2) questionnaire survey of parents whose children study in i) Moscow-based public 
schools, ii) in any of the alternative forms of education (online education, family education, 
family school etc.) The groups of factors influencing the choice of educational institution 
by parents was determined as a result of the study: 1) those related to family parameters 
and parental particular features, and 2) those determined by the educational situation that 
is typical of the city of residence. Besides, the study findings enabled to identify and study 
a set of factors underlying some particular strategy of parental selection of the basic general 
education for their children in the context of the municipal social infrastructure develop-
ment: particular features of public and alternative schools; Moscow Administrative Dist-
ricts; territorial location of an educational institution in relation to the family’s residence; 

1 Статья публикуется в авторской редакции.
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education levels (primary general, basic general and secondary general education); parental 
satisfaction with the quality of education their children receive; plans or no plans to change 
the educational institution. The conclusions were made that, when parents select the public 
education system for their child, the choice factors are: educational achievements, teachers, 
territorial accessibility, psychological environment, school infrastructure. The individual 
development trajectory, personalized approach, mobility of choice, variability of choice, 
priority of additional education, personal development of the child are the choice factors 
for parents when they choose an alternative educational format for their child. 

Keywords: educational strategies, choice factors, basic general education, parental 
educational strategies, public schools, alternative education
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования 
проблемы выбора образовательной организации родителями для своих детей как го-
сударственной системы основного общего образования, так и альтернативных форм 
обучения. Актуальность исследования обусловлена новыми вызовами и риска ми 
современности, в частности разнообразием образовательных организаций, многогран-
ностью форм и видов обучения, лабильностью нормативной правовой регуляции про-
цессов обучения — все это становится серьезным вызовом для родителей при выборе 
школы для своего ребенка. Цель исследования заключалась в изучении факторов, 
влияющих на выбор родителями стратегии основного общего образования для своих 
детей в контексте развития социальной инфраструктуры города. Выборку исследова-
ния составили 10 081 родителей детей с 1 по 11 класс из 12 административных окру-
гов Москвы. В качестве методов сбора информации использовались: 1) кабинетное 
исследование: создание обзора зарубежных источников, в рамках которых проводил-
ся анализ стратегий выбора школы; 2) анкетный опрос родителей, чьи дети учатся 
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в а) государственных школах Москвы, б) на какой-либо из альтернативной формы 
обу чения (онлайн-обучение, семейное обучение, семейная школа и пр.). В результате 
исследования были определены группы факторов, оказывающих влияние на выбор 
образовательной организации родителями: 1) связанные с характеристиками семьи, 
особенностями родителей и 2) определяемые той образовательной ситуацией, которая 
характерна для города проживания. Кроме того, результаты исследования позволили 
выявить и изучить набор факторов, формирующих ту или иную стратегию выбора 
родителями основного общего образования для своих детей в контексте развития со-
циальной инфраструктуры города: особенности государственных и альтер нативных 
школ; административные округа Москвы; территориальное расположение образова-
тельной организации относительно места проживания семьи; уровни образования 
(начальное общее, основное общее и среднее общее); уровень удовлетворенности 
родителями качеством образования своих детей; наличие или отсутствие планов 
на смену образовательной организации. Сделаны выводы о том, что при выборе 
родителями государственной системы образования для своего ребенка показателями 
выбора являются: образовательные результаты, педагогический коллектив, террито-
риальная доступность, психологический климат, инфраструктура школы. При выборе 
родителями альтернативной формы образования для своего ребенка показателями вы-
бора являются: индивидуальная траектория развития, персонализированный подход, 
мобильность выбора, вариативность выбора, приоритет дополнительного образова-
ния, личностное развитие ребенка. 

Ключевые слова: образовательные стратегии, факторы выбора, основное общее 
образование, родительские образовательные стратегии, государственные школы, 
альтернативное образование
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Introduction

Getting quality education has a high value that cannot be overemphasized. 
The training demand entails the supply: private schools open in addi-
tion to the conventional public schools; the extra-institutional training 

(in the format of home education) grows in popularity (Vachkova, & Fedorov skaya, 2022).
During the pandemic and lockdown, families revalued their attitude when pa-

rents came closer to the academic process. When difficulties arose, a part of parents 
began plunging into the academic process more actively and look for new ways 
and tools of getting education that would meet the family values and goals (Nekho-
rosheva, 2022).
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Given a vast variety of educational institutions, the selection of school for ente-
ring the first form or for transfer if training in the chosen school is not satisfactory 
becomes a major challenge.

Theoretical analysis

The literary analysis suggests that there are numerous factors influencing 
the choice of the educational institution for children to study, adjustment of the educa-
tional strategy and changing the school.

The most popular school choice factors may be divided into two categories: 
those related to the family features, parental particular features and those determined 
by the educational situation in the country and city of residence.

The family’s socio-economic position is the most basic family feature that 
influen ces the possibility of choosing the educational institution (Parker, Cook, & Pet-
tijohn, 2008; Bukhari, & Randall, 2009; Andersson, Östh, & Malmberg, 2010; Do-
mina, Penner, & Penner, 2021; Kuyvenhoven, & Boterman, 2021; Wilson, & Bridge, 
2019). Higher-income parents usually have more resources at their disposal to address 
the problem of a more suitable education for children. The same-in come families 
choose similar schools, and thus the socio-economic status of the fa mily is maintained 
(Prieto et al., 2019). The low-income families have limited choice options and, more 
often than not, are governed by the cheapness principles, select the closest schools 
irrespective of their rating, reputation, and the education quality (Rohde et al., 2019). 
Transportation costs often become an obstacle for choosing schools outside the wal-
king distance from home (Calsamiglia, Fu, & Güell, 2020). The selection of a neigh-
borhood school is also relevant for children attending the primary school (Bosetti, 
2004; Nekhorosheva, Alekseycheva, & Kravchenko, 2021; Dixon, & Humble, 2017). 
Parents in higher-income families process the information on schools more thorough-
ly and take more steps to analyze and verify the information (Erickson, 2017).

Parents with higher education also select the school more thoughtfully (Bukhari, 
& Randall, 2009; Sikkink, & Schwarz, 2018). As for education, parents also tend 
to take their personal school training experience into account and to select private 
schools if they regard their education experience in a public school as unsuccessful 
and unsatisfactory or if they have positive experience of studies in a private school 
(Bukhari, & Randall, 2009). Families where parents have a higher cultural and social 
capital may think about changing the school more often, especially if they receive 
information on more advantageous education options or failed attempts at getting 
to more prestigious schools (Pavlenko, & Dementeva, 2022). The cultural capital is 
highly relevant in choosing the school: studies suggest that migrant families have 
difficulties in looking for information for making a balanced decision (Wao et al., 
2017; Trevena, McGhee, & Heath, 2015).

Non-employed parents, more often mothers, pay more attention to education 
of their children and to choosing the school, in particular, by searching information 
on schools more actively (Bukhari, & Randall, 2009).
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The correlation between the prestige of the district the family resides in and the qua-
lity of education provided by educational institutions located there occupies a separate 
place in the school choice studies. Higher-income families live and choose schools in pres-
tigious districts; middle-class families may put children to better schools, if they have 
financial resources, but lower-income families are often limited in their choice of schools 
and tend to choose from the ones in the neighborhood. Many studies point to the direct 
correlation: parents regard schools in prestigious districts as more attractive (Domina, 
Penner, & Penner, 2017; Kuyvenhoven, & Boterman, 2021; Sikkink, & Schwarz, 2018; 
Wilson, & Bridge, 2019). This, in turn, may lead to selection of the migra tion strategy 
into more prestigious districts of the city or preservation of the residential and educational 
address that freezes the educational inequality in the city.

The second relevant category of factors that are important for families choo-
sing the school are the factors determining the educational situation the parents take 
into account in making decision.

High achievements of current schoolchildren and their academic progress 
(Bukhari, & Randall, 2009; Ruijs, & Oosterbeek, 2019), subjective assessment of edu-
cation quality (Talance, 2020; Prieto et al., 2019; Bukhari, & Randall, 2009; Erickson, 
2017), the contents of academic curricula (Hill, 2018), level of preparation for the next 
education stages (Bukhari, & Randall, 2009) prove to be important for parents. 

Parents pay much attention to the school’s reputation (Brown, & Makris, 2018), 
quality of communication with the administration (Goldring, & Phillips, 2008; 
Hill, 2018), school discipline, number of students and the ethnic composition, ad-
vanced studies of the necessary subjects (Domina, Penner, & Penner, 2017; Prieto 
et al., 2019) and the equipment available at school (Bukhari, & Randall, 2009). 
The team of teachers, the opportunities of purposeful development of the child’s 
talents and skills are relevant for parents focusing on selection of a private school 
(Dukhanina et al., 2019; Kalimullin, Yungblud, & Khodyreva, 2016; Shaidullina 
et al., 2015;  Sakhieva et al., 2015; Masalimova, & Sabirova, 2014). 

Materials and methods

The study goal was to investigate into the factors that influence the parental 
choice of the main general education strategy for their children in the context 
of the development of the social infrastructure of the city. 

The study object are parents of children attending 1–11 forms and residing 
in 12 Administrative Districts of Moscow. The study subject is the parental strategy 
of getting school education by children in 1–11 forms. 

Information collection methods:
1) desk study: creation of an overview of foreign sources, as part of which 

the school selection strategies were analyzed;
2) questionnaire survey of 10,081 parents.
Study sampling:
Sampling for questionnaire survey: targeted, cluster-based.
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Parents of 2 categories (the “training format” category) were invited to take part 
in the study purposefully: those whose children attend 

1) Moscow public schools,
2) those whose children attend any alternative educational format (online training, 

family training, family school, etc.).
Schools were selected based on territorial location: 12 Administrative Districts/ 

at least 5 districts/ at least 2 schools from each district. 

Results and discussion

Females (93,4 %) and males (6,6 %) took part in the survey.
The respondents’ distribution by administrative division is as follows: in the South 

Western (14,9 %), Southeastern (12,5 %), and Eastern (12,3 %) Administrative 
Districts.

Table  1  /  Taблица 1
Distribution of the sample by administrative division (%)

Распределение выборки по административному делению (%)
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Total 5,0 11,3 8,4 9,1 8,8 12,3 12,5 10,5 14,9 3,5 0,9 2,8

The sampling population comprised parents whose children attend neighbor-
hood schools (84,1 %) and schools in different districts (15,5 %). Parents of pri-
mary school (41,6 %, 1–4 forms), basic school (17,2 % and 25,2 %, 5–6 forms 
and 7–9 forms, respec tively) and secondary school (16,2 %, 10–11 forms) students 
took part in the survey.

Table 2 /  Taблица 2
Distribution of a sample of parents by educational attainment of their children (%)

Распределение выборки родителей по уровням образования их детей (%)

General education level
1–4 forms 5–6 forms 7–9 forms 10–11 forms

41,0 17,2 25,2 16,2
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To describe the obtained sociological survey data, we determined the factors 
that influence the school choice by parents:

1) public and alternative schools;
2) Administrative Districts (hereinafter, AD); 
3) school’s location;
4) education levels;
5) satisfaction with the education quality;
6) plans to change the educational organization. 

1. Public and alternative schools
The analysis of obtained data demonstrates that the South Western Administra-

tive District is the leader by the number of parents from private schools (27,5 %) out 
of 12 Administrative Districts of Moscow. Half of parents (50 %) of private school 
students transport their children to the educational institution to a district other than 
their residential district. 

In the “private schools” category, there are 80 % parents of whom at least one 
underwent any training (courses, workshops, secondments) during the last two years. 
This parameter is lower, at 62,5 %, in public schools.

The involvement of the older generation (grannies/grandpas) in education 
and training of children from a public school is 41,3 %. This indicator ranges 
from 17,4 to 35 % in alternative schools.

By assessing the income level, 23 % families with children studying in a public 
school indicated that their income is sufficient and they even save money, whereas 
the percentage of such families is lower in private schools, at 17,5 %. Money 
is mostly sufficient in most of the families (62,5 %) where children study in private 
schools but they do not manage to save money.

74,7 % families whose children go to a public school spend up to RUB 20,000/
month on training (up to RUB 5,000, up to RUB 10,000, and up to RUB 20,000, 
21,8 %, 27,5 %, and 25,4 % families, respectively). The education spendings 
in 60 % families where children attend private schools range from RUB 40,000 
and often exceed RUB 60,000 (up to RUB 50,000 — 12,5 %, up to RUB 60,000 — 
7,5 %, and RUB 60,000+ — 40 %) (Fig. 1).

When asked about the amount spent on all types of the child’s education, 
30 % parents from the Private School category answered “it was too high”. 
22,9 % children from public schools and just 5 % children from private schools at-
tend free study groups, study sections, studios, clubs. 42,5 % children from private 
schools and 30,3 % children from public schools attend paid study groups. 

The parents were asked to evaluate the significance of factors when the school was 
selected. Many factors had the opposite or differing significance for parents of children 
attending the public and private school. The parents of children from private schools 
regard it as important/parents from public schools regard it as less important:

– the opportunity of personalized approach to the child’s education, needs 
and interests (70–13 %);
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Fig. 1. Income levels of parents in private and public schools
Рис. 1. Уровень дохода родителей частных и государственных школ

– good psychological environment; positive relations among children, between 
teachers and students (52,5–27,2 %);

– development of the child’s interests and inclinations (42,5–14,9 %);
– advanced studies of the necessary subjects (37,5–22,5 %);
– possibility of additional education (excursions, study groups, study sections) 

(35–27,8 %).
And on the contrary, the factors were important for parents with children at-

tending the public school / less important for parents with children from the private 
school (see Fig. 2):

– it is the neighborhood school (43–7,5 %);
– school assigned to the registration address (29,6–10 %);
– free school (22–7,5 %);
– the child’s elder brother / sister studied in the school (17,7–2,5 %);
– selection of a certain teacher (19,6–5 %).
Parents from private and public schools used different information sources 

to select the school or the training format (see Fig. 3). 
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Fig. 2. Relevance of factors in parents’ choice of school
Рис. 2. Значимость факторов при выборе школы родителями

Fig. 3. Relevance of factors in parents’ choice of school
Рис. 3. Значимость факторов при выборе школы родителями
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As a result of survey, 80,1 % parents whose children study in a public school 
and 80 % parents of children from private schools evaluate the quality of the educa-
tion their children receive as high and rather high. 

In the opinion of 12,5 % parents of private school students, their children do 
not like to study in the selected educational institution, and 20 % families think 
about changing the private school but have not made the final choice of whether 
or not they will do that and what exactly a new educational institution will be. 

78,7 % families do not plan to transfer their children from a public school. 
In the opinion of 7,8 % parents only, their children do not like to study in their school.

Among the parents thinking about transferring their child from the selected 
school, 50 % parents whose children are from private schools are already investiga-
ting into the options of replacing the educational institution or the education format. 
32,3 % parents from public schools have these thoughts sometimes, and 22,5 % fami-
lies discuss this idea and make plans.

The most long-term plans (for 6 and more years) are made by the parents whose 
children study in a private school; they account for 27,5 %.

2. Administrative Districts
Most respondents (84,1 %) noted that children study in the district where they 

live. The majority of school children, 14,9 %, reside in the South Western Admi-
nistrative District; this Administrative District is the leader in all levels of gene-
ral education, from primary, secondary and basic. The primary school students 
are the most numerous in three Administrative Districts: South Western (6,0 %), 
Southeastern (5,5 %) and Eastern (5,3 %). The middle students are the most nume-
rous in South Western, Eastern, and Western Administrative Districts (6,5 %, 6,1 % 
and 5,4 %). Senior students were most numerous in the South Western Administra-
tive District, at 2,4 %, and in Southeastern, Eastern, and Northeastern Administrative 
Districts, at 1,9 % in each.’

3. School’s location
The study findings suggest that the “Proximity to home — remoteness from 

home” is one of the factors influencing the educational strategy selection.
There is also a connection between the choice of the school location and the fa-

mily type: if there is a child (children) with a disability, such families more often select 
private educational institutions other than in the district where they reside (8,6 %); 
and this parameter is lower when a public school is chosen in the district of residen-
ce (3,6 %). Here and hereinafter, as % of total respondents for each educa tion level.

The respondents who chose “We belong to the low-income category” more of-
ten select a neighborhood school (6,4 %) and chose a school in another district less 
frequently (4,9 %). As concerns the rest of parameters: “the single-parent fami ly”, 
“a parent is disabled”, “a religious family”, “one or more parents are not Russian 
nationals”, “a family with a child/children under wardship / adoptive parents”, 
the para meters do not differ and are unrelated to the school’s location. 
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More children live near the school (42,8 %) in the primary school and more 
child ren (42,8 %) live other than in the district where the school is located in the se-
nior school: 28,1 %, 22,8 % in 7–9 forms and 10–11 forms, respectively (here 
and hereinafter, % of total respondents by location of school district and residential 
district) (Table 3).

Table  3  /  Taблица 3
In which area is your child’s school located — is it in the same area 

where you live or in a different one (%)?
В каком районе располагается школа, где учится ваш ребенок, — 

в том же, где вы живете, или в другом (%)?

Education level
What district is the school where your child studies located in? 

In the district of your residence or in another one?
In the district of our residence In another one

1–4 forms 42,8 31,8
5–6 forms 17,3 16,7
7–9 forms 24,6 28,1
10–11 forms 15,0 22,8

Table  4  /  Taблица 4
School choice indicators and their importance to respondents 

(Questionnaire question: “Why did you choose this school? What was most 
important to you at the time of choosing the school?”)

Показатели выбора школы и их важность для респондентов 
(Вопрос анкеты: «Почему вы выбрали эту школу? 

Что было наиболее важным для вас на момент выбора школы?»)

School choice factors

What district is the school where 
your child studies located in? In the district 

of your residence or in another one? 
In the district of our residence In another one

Rating % Rating % 

Neighborhood School 1 49,9 19 5,5
Qualified teachers 2 35,3 1 47,1
School assigned to the registration 
address 3 34,3 20 4,2

There are different additional educa-
tion options (excursions, study 
groups, study sections) 

4 27,3 4 31,2

Good psychological environment; 
positive relations among children, 
between teachers and students

5 25,5 2 37,3

It is free of charge 6 22,8 12 17,6
Advanced studies of the necessary 
subjects 7 20,8 3 32,0

The purpose was to get to a particular 
teacher 8 20,1 13 17,1 
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School choice factors

What district is the school where 
your child studies located in? In the district 

of your residence or in another one? 
In the district of our residence In another one

Rating % Rating % 

High rating of the school 9 18,9 5 27,2 
The elder brother/sister of the child 
went to the school 10 18,1 15 15,5 

One can conclude that the school’s proximity, assignment in the registration 
address, qualified teachers, availability of study groups and good psychological en-
vironment are important for the parents whose children study in the neighborhood. 
Teachers’ qualification, psychological environment, advanced studies of the ne-
cessary subjects, additional education and the school’s high rating are important 
for parents whose children study far from home.

Table  5  /  Taблица 5
Influence of information source on choice of school 

(Questionnaire question: “What sources did you use 
when choosing your school or study format?”)

Влияние источника информации на выбор школы 
(вопрос анкеты: «Какие источники вы использовали, 

когда выбирали школу или формат обучения?»)

Information sources

What district is the school where 
your child studies located in? In the district 

of your residence or in another one?
In the district of our residence In another one

Sources Rating % Rating % 
Advice of friends and acquaintances 1 42,1 1 51,0 
Communication with schoolchildren 
or their parents 2 38,4 3 35,4 

Communication with teachers 
and school administration 3 35,9 2 42,3 

Open door days in the school 4 33,7 5 31,7 
School’s website 5 26,1 4 31,8 

“The advice of friends and acquaintances” was the main source of information 
about the school (neighborhood school — 42,1 %; and far-away school — 51 %). 
Such information sources as “Communication with schoolchildren or their pa-
rents”, “Communication with teachers and school administration”, “Open door 
days in the school”, “School’s websites” have different importance. The parameters 
differ, and this is due to the residence location and the educational institution proxi-
mity, e.g. the information from current schoolchildren and parents is more relevant 
for parents whose children study in a neighborhood school, whereas the information 
from teachers and the school administration is more important for the respondents 
whose children study far from home. 
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When assessing the educational strategy, it was proposed to respondents to eva-
luate the relevance of 29 indicators on a 5-score scale (from 1 to 5, where 1 is abso-
lutely dissatisfied, 5 is absolutely satisfied). The most relevant indicators for parents 
are shown in the article. 

The “Walking distance from home” indicator is closely connected with the school 
location (Table 6).

Table  6  /  Taблица 6
Significance of the “Walking distance from home” indicator 

Степень значимости показателя «Пешая доступность школы от дома» (%)

Degree of score from 1 to 5, 
where 1 is absolutely dissatisfied, 

and 5 is fully satisfied

What district is the school where your child 
studies located in? In the district 

of your residence or in another one?
In the district of our residence In another one

evaluation 
Rating % Rating % 

5 1 73,1 1 25,2
4 2 13,7 2 21,6
3 3 5,3 3 17,6

Other 4 5,1 5 13,8
2 5 1,6 6 7,6
1 6 1,3 4 14,2

Table  7  /  Taблица 7
Level of significance of the indicator “Extracurricular activities and events 

(excursions, festivals, conferences)”
Степень значимости показателя «Внеурочные занятия и мероприятия 

(экскурсии, фестивали, конференции)»

Degree of score from 1 to 5, 
where 1 is absolutely dissatisfied, 

and 5 is fully satisfied

What district is the school where your child 
studies located in? In the district 

of your residence or in another one? 
In the district of our residence In another one

Rating % Rating % 

5 1 53,3 1 61,2
4 2 22,1 2 20,7
3 3 12,3 3 8,6
2 4 4,8 5 3,3

Other 5 4,1 4 4,1
1 6 3,5 6 2,1

The level of significance of the indicator “Extracurricular activities and events 
(excursions, festivals, conferences)” is higher (61,2 %) for parents of children at-
tending school in another district than for parents whose child attends a neighbor-
hood school (53,3 %). 

The same proportion of parameters is identified for other survey parameters: 
– “Option to communicate with teachers” (other than in the district of school, 

71,1 %; in the district of school, 65,9 %);
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– “Children’s subject skills” (other than in the district of school, 53,5 %, 
in the district of school, 46,8 %);

– “Administration openness to dialogue” (other than in the district of school, 
67,9 %, in the district of school, 56,9 %);

– “Consultations for parents” (other than in the district of school, 62,5 %, 
in the district of school, 54,2 %);

– “Information value of the school’s website” (other than in the district of school, 
60.6 %, in the district of school, 58,3 %); 

– “Project work for children” (other than in the district of school, 54,6 %, 
in the district of school, 46,9 %);

– “Option to develop a personalized curriculum that meets the child’s needs 
and interests” (in the district where the school is not located — 40,3 %; in the district 
where the school is located — 32,9 %).

When asked: “Did the child go to a public school before entering your current 
(private) school?”, more than a half of respondents answered yes, and this parameter 
is much higher among the respondents whose children attend the school in another 
district (70 %) (Table 8).

Table  8  /  Taблица 8
Distribution of respondents’ answers to the question: 

“Before coming to your current school (private), 
did your child go to public school?”

Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Прежде, чем прийти в вашу нынешнюю школу (частную), 

ходил ли ваш ребенок в государственную школу?»

Evaluation

What district is the school where your child studies located in? 
In the district of your residence or in another one? 

In the district of our residence In another one
Rating % Rating % 

Yes 1 58,8 1 70,0
No 2 41,2 2 30,0

It was proposed to parents to evaluate several questions about the family spending 
on child’s training. The educational spending of parents was the same. However, spen-
ding is much higher among the respondents whose children study far from home — 
these are transportation costs, 47,3 % (see Table 9). 

4. Educational level of children
The analysis of obtained data demonstrated that the general education of children 

is a factor determining the educational strategy.
For example, depending on the education level, there are differences in the pa-

rents’ occupation: on the maternity leave there are 21,6 % parents of children 
from 1–4 forms, 17,4 % from 5–6 forms, 13,4 % from 7–9 forms,11,7 % from 10–
11 forms, respectively (see Table 10). Here and hereinafter, as % of total respondents 
for each education level. 
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Table 9 /  Taблица 9
Parents’ expenses related to their child’s education (%)

Расходы родителей, связанные с обучением ребенка (%)

List of possible spending

What district is the school where 
your child studies located in? 

In the district of your residence 
or in another one? 

In the district 
of our residence In another one

Rating % Rating % 

School uniform, clothes 1 64,7 1 58,5 
Out-of-school study groups, studios, study sections 2 47,8 3 42,9 
Food expenses 3 43,9 4 41,1 
Spending on events (excursions, festivals, etc.) 4 33,8 5 35,8 
Studies with private coaches 5 32,6 6 34,2 
Uniform, tools, materials for study groups, sections, etc. 6 25,5 7 24,2 
Study groups, studios, sections at school 7 24,0 9 19,9 
Textbooks, tutorials 8 21,2 8 20,1 
Transportation costs 9 17,3 2 47,3 
Gifts to teachers 10 16,1 11 15,6 

Table  10 /  Taблица 10
Dependence of general education level on the occupation 

of students’ parents (%)
Зависимость уровня общего образования от рода деятельности родителей 

обучающихся (%)

Occupation General education level
1–4 forms 5–6 forms 7–9 forms 10–11 forms

Learn 2,6 2,3 1,9 1,8 
Work at a state-owned company / enterprise 33,6 38,3 39,4 45,5 
Work at a privately-owned company / 
enterprise 27,8 26,5 30,4 27,3 

Businessman 5,1 6,4 4,8 4,4 
Self-employed person 8,6 7,0 7,0 5,4 
Do not work, on a maternity leave, 
a housewife 21,6 17,4 13,4 11,7 

Do not work, an unemployed 4,7 4,6 3,9 3,7 
Do not work, a retiree 0,7 1,2 1,5 2,1 
Other 1,4 1,3 2,0 1,9 

Parents of pupils from 1–4 forms (46,6 %) and 5–6 forms (41,5 %) help in edu-
cation and upbringing of children. Children from the basic (63,3 %) and seconda-
ry (65,5 %) school are more independent from parents (Table 11). 

The school remoteness from residence is not typical of families in all educa-
tion levels of their children. However, a large percentage of the families residing 
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in another district than the school’s district is reported among families with students 
of 10–11 forms, 21,8 %; vs 12 % in 1–4 forms, 15 % in 5–6 forms, 17,3 % in — 
7–9 forms (Table 12).

Table  12 /  Taблица 12
Distribution of respondents’ answers to the question: 

“In which district is your child’s school located — in the same district 
where you live or in another one?” (%)

Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«В каком районе располагается школа, в которой учится ваш ребенок, — 

в том же, где вы живете, или в другом?» (%)
Territorial linkage of the home 

and the school
General education level

1–4 forms 5–6 forms 7–9 forms 10–11 forms
In the district of our residence 87,8 84,5 82,1 77,5
In another one 12,0 15,0 17,3 21,8 
Difficult to answer 0,2 0,5 0,6 0,7 

Different parameters influence the school choice by parents of children atten-
ding 1–11 forms. 

For instance, the following parameters are significant when the school is selected 
by the parents of children attending 1–11 forms:

– Neighborhood School (1–4 forms, 45,8 %; 5–6 forms, 46,5 %; 7–9 forms, 
42,4 %), “qualified teachers” (10–11 forms, 44,1 %); 

– “qualified teachers” (for 1–4 forms, 35.4 %; for 5–6 forms, 35.4 %; 
and for 7–9 forms, 36,7 %, respectively), “advanced studies of the necessary 
subjects” (for 10–11 forms, 37,1 %); 

– “School assigned to the registration address” (for 1–4 forms, 33,1 %; 
for 5–6 forms, 29,7 %; and for 7–9 forms, 28,5 % respectively), “Good psychologi-
cal environment, positive relations among children, between teachers and students” 
(for 10–11 form, 32,6 %);

– “there are different additional education options (excursions, study groups, 
study sections)” (for 1–4 forms, 30,0 %; and for 5–6 forms, 26,6 %; respectively), 

Table  11 /  Taблица 11
Distribution of respondents’ answers to the question: 

“Do your parents and/or your spouse’s parents currently help 
in bringing up and educating children?” (%)

Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Помогают ли сейчас ваши родители и/или родители супруга (супруги) 

в воспитании и обучении детей?» (%)

Assistance in upbringing 
and education of the child

General education level
1–4 forms 5–6 forms 7–9 forms 10–11 forms

Yes 46,6 41,5 36,7 34,5
No 53,4 58,5 63,3 65,5
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“positive relations among children, between teachers and students” (for 7–9 forms, 
26,7 %), “neighborhood school” (for 10–11 forms, 32,5 %);

– “we selected a particular teacher” (for 1–4 forms, 28,3 %), “good psycho lo-
gical environment, positive relations among children, between tea chers and students” 
(for 5–6 forms, 20,5 %), “there are different additional education options (excursions, 
study groups, study sections)” (for 7–9 forms, 26,7 %), “the school prepares for final 
exams (basic state exam/ uniform state exam) well” (for 10–11 forms, 29,7 %).

The same information sources influence the school choice, and it is not related 
to children’s education level (Table 13). 

Table  13 /  Taблица 13
Significance of information source for school choice 

according to children’s education level (%)
Степень значимости источника информации при выборе школы 

в зависимости от уровня образования детей (%)

Information sources
General education level

1–4 forms 5–6 forms 7–9 forms 10–11 forms
location % location % location % location % 

Advice of friends 
and acquaintances 1 44,2 1 43,7 1 41,5 1 44,4 

Communication 
with schoolchildren 
or their parents

2 40,4 2 38,0 2 35,4 3 35,4 

Communication 
with teachers and school 
administration

3 38,5 3 36,9 3 34,0 2 37,0 

Open door days 
in the school 4 35,4 4 34,6 4 31,5 4 29,6 

School’s website 5 27,4 5 26,9 5 25,1 5 28,4 

The parental evaluation of the children’s education quality, depending on the general 
education level, seem to be interesting (Table 14).

Table  14 /  Taблица 14
Parents’ satisfaction with the quality of their children’s education (%)

Степень удовлетворенности родителями качеством образования детей (%)

Degree of score from 1 to 5, 
where 1 is absolutely dissatisfied, 

and 5 is fully satisfied

General education level

1–4 forms 5–6 forms 7–9 forms 10–11 forms
1 0,9  0,8 1,9 1,0 
2 1,6 2,5 2,4 2,0 
3 9,1 16,3 19,7 12,2 
4 28,4 41,6 39,2 36,7 
5 56,3 35,8 33,6 44,5 

Difficult to answer 3,8 3,0 3,2 3,7 
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The children’s subject skills are very important, in the respondents’ opinion, 
in the primary (56,3 %) and senior (44,5 %) school. The education quality is not a sig-
nificant parameter for parents whose children are in the basic school: “4” in 5–6 forms 
(41,6 %), in 7–9 forms (39,2 %).

When evaluating the education quality (from 1 to 5, where 1 is absolutely dis-
satisfied and 5 is fully satisfied), parents believe that such indicators as “Availability 
of literature, tutorials etc.”; “Opportunity to communicate with teachers”; “Walking 
distance from home” (Table 15) are important for their children. 

Table  15 /  Taблица 15
Significant indicators for parents in assessing the quality of their children’s school (%)

Значимые показатели для родителей при оценке качества образования школы, 
в которой обучаются их дети (%)

Degree of score from 1 to 5, 
where 1 is absolutely dissatisfied, 

and 5 is fully satisfied

General education level

1–4 forms 5–6 forms 7–9 forms 10–11 forms

Availability of literature, tutorials, etc. 70,1 62,8 64,7 71,5  
Options to communicate with teachers 73,5 57,8 59,2 69,1 
Walking distance from home 68 65,5 62,7 61,2 
Teachers’ professionalism 69,6 50,0 48,2 58,2
Upbringing 62,5 48,1 46,6 56,2
Nutrition options 52,3 41,8 41,6 44,7
Personalized attention from teachers 63,3 45,5 41,6 53,8
Discipline in class 60,1 35,6 34,3 50,8
Children’s subject skills 59,6 38,2 35,3 46,3
Psychological environment 60,5 44,4 45,0 58,0

Such indicator as “consultations for parents on the education of the child” are im-
portant for parents whose children study in primary and senior school: for 1–4 forms, 
60,8 %; for 5–6 forms, 48,1 %; 7–9 forms, 48,6 %; and for 10–11 forms, 59,2 %; re-
spectively. The “number of students in class” is important for parents whose children 
study in senior school: for 1–4 forms, 48,6 %; for 5–6 forms, 49,7 %; for 7–9 forms, 
49,5 %; for 10–11 forms, 57,9 %; respectively.

Parents of children at all educational levels evaluate the family income in the same 
way, by indicating that the “family has enough money but we do not manage to save 
money”: 1–4 forms, 55,5 %; 5–6 forms, 56,5 %; 7–9 forms, 53,5 %; 10–11 forms, 56,5 %. 

It is noteworthy that parents expressed an interesting opinion on their child ren’s 
future. When evaluating the statements (degree of evaluation, where 1 is poor and 5 
is good), most parents believe that “it is important for the child to enter the university 
after school”: for 1–4 forms, 61,2 %; for 5–6 forms, 60,1 %; for 7–9 forms, 59,2 %; 
for 10–11 forms, 63,9 %. The reduction in other indicators is demonstrated; a majority 
of parents assigned the score of 3 points (medium level) by the following parameters: 
“It is necessary for the child to get the profession that will help him/her earn money” 
and “To fit right in in life, rather than academic success, is important” (see Table 16). 
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Table 16 /  Taблица 16
Respondents’ assessment of statements about their children’s future (%)

Оценка респондентами утверждений о будущем своих детей (%)

Statement Evaluation General education level
1–4 forms 5–6 forms 7–9 forms 10–11 forms

It is important for the child 
to enter the university

1 3,3 3,0 3,1 2,4
2 2,7 2,2 3,2 2,2
3 14,2 14,2 14,9 12,3
4 18,7 20,4 19,6 19,2
5 61,2 60,1 59,2 63,9

It is necessary for the child 
to get the profession that 
will help him/her earn money

1 11,3 9,7 9,5 10,2
2 9,3 9,8 9,4 8,5
3 33,2 32,4 32,4 32,2
4 23,7 24,6 23,8 26,1
5 22,5 23,4 24,8 23,1

Being placed well in life, 
rather than academic success, 
is important

1 18,7 17,2 17,5 16,5
2 10,7 11,1 13,2 12,6
3 31,0 33,1 30,9 29,0
4 21,2 21,7 21,0 21,3
5 18,4 16,9 17,4 19,6

5. Satisfaction with education quality
The findings of the study into the parents’ satisfaction with the education quali-

ty (Fig. 4) suggested that 82,7 % parents in the total sampling regard the quality 
of education their child is receiving as high, 14,1 % and 3,3 % as satisfactory 
and poor, respectively. 

Fig. 4. Parents’ assessment of the quality of education (%)
Рис. 4. Оценка родителями качества образования (%)

To study the parental satisfaction with the children’s subject skills, they were 
asked to evaluate this criterion on a 5-score scale, where 1 is absolutely dissatisfied 
and 5 is absolutely satisfied. 
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48,1 % of the total parental sampling are absolutely satisfied with the Child-
ren’s subject skills. 56,7 % parents believe the education quality is satisfactory 
and 33,5 % parents are absolutely dissatisfied with the Children’s subject skills 
in individual subjects (Table 17).  

Table  17 /  Taблица 17
Parents’ assessment of children’s subject skills (%)

Оценка родителями качества подготовки детей по предметам (%)

Level Poor 
(1 and 2)

Satisfactory 
(3)

Good 
(4 and 5)

Children’s subject skills 1 33,5 1,8 0,1
2 33,2 11,7 0,2
3 17,6 56,7 5,7
4 2,5 23,8 33,7
5 1,9 4,5 57,4

6. Plans to change the educational organization
A majority of respondents (78 %) noted they did not plan to transfer their child 

to another school. 17 % parents stated their intention to change the educational 
orga nization and just 17 % parents and 5 % respondents found it difficult to answer. 

There is a link between the school location and the plans to change the school. 
For example, 40 % of the parents who do not plan to change the school where their 
child studies noted that it is the neighborhood school and 28 % of them answered 
that this school was assigned to their registration address. 

The South Western Administrative District is on top of the anti-rating of the pa rents 
who stated their intention to change the educational institution (16,9 %), Southeastern 
Administrative District ranks # 2 (13,8 %), and the Western Administrative District, 
# 3 (12,3 %). The Troitsky Administrative District is last (0,4 %). 

The education quality and the attitude of children to school plays not an unim-
por tant part in the plans for the future. 43,9 % parents from the total sampling regard 
the education quality as satisfactory, and 86,6 %, as good. 95,5 % parents who regard 
the education quality as good noted that children certainly enjoy studies at school, 
whereas 27,5 % and 49,5 % parents who estimate the education quality as satisfactory 
and poor noted that their children do not certainly enjoy studies at school (see Fig. 5). 

Discussions results 

The following conclusions can be made based on the sociological study results 
and the descriptive analysis data. When parents select an educational institution 
for their children, they give preference to some particular school (public / private) 
based on the following factors:

– Administrative District; 
– school’s location;
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– educational level of children (primary, basic and secondary education);
– education quality (availability of highly qualified teachers, availability of addi-

tional courses and curricula, etc.).
For all parents when they chose the educational institution (“Why did you choose 

this school? What was the most important choice factor for you when you selected 
the school?”), the following parameters are important: “good psychological environ-
ment, positive relations among children, between teachers and students”, “the school is 
free”, “the school assigned to the registration address”, “advanced studies of the neces-
sary subjects”, “qualified teachers”, “neighborhood school”.

Such parameters as “teachers are experienced in training children with health 
limitations”, “it is possible to study online without attending the school”, “it is the only 
school in the district”, “inclusive education, the school meets the child’s health status”, 
“the school proposed by the mos.ru service” are not important for parents. 

The educational situation of the school choice depending on the Administrative 
District has the following particular features:

– “Neighborhood School”, “”School assigned to the registration address” are 
important for residents of such Administrative Districts as South Western, South-
eastern, Southern, Eastern, Northern Administrative Districts;

– “qualified teachers”, for the Western, Eastern, Southeastern, and South Western 
Administrative Districts; 

– “there are different additional education options (excursions, study groups, 
study sections)” – for the South Western Administrative District;

– “good psychological environment, positive relations among children, between 
teachers and students” – for the South Western Administrative District;

Fig. 5. Parents’ perceptions of their children’s attitudes towards school 
Рис. 5. Представления родителей об отношении их детей к школе
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– “School assigned to the registration address” — South Western Administra-
tive District.

The educational situation depending on the school location has the following 
particular features:

– Common parameters, irrespective of the district where the school and the re-
sidential building are located: “qualified teachers”, “availability of various additional 
education options for children (excursions, study groups, study sections)”, “good 
psychological environment, positive relations among children, between teachers 
and students”;

– if the school is located in the district where the child resides, the parameters 
of “neighborhood school” and “school assigned to the registration address” are 
impor tant for parents;

– if the school is located other than in the child’s residence district: “advanced 
studies of the necessary subjects”.

The educational situation depending on the general education level of children 
has the following particular features:

– common parameters for all children, irrespective of the education level, are: 
“school’s proximity to home”, “qualified teachers”;

– In the parent’s opinion, such parameter as “School assignment to the regist-
ration address” influences the school choice for children studying in the primary 
and basic school (1–4 and 5–9 forms);

– the following factors are important for the primary school students: “we se-
lected a particular teacher”, “good psychological environment, positive relations 
among children, between teachers and students”;

– For senior students (7–9 and 10–11 forms), the important factors are: “ad-
vanced studies of the necessary subjects”, “good psychological environment, posi-
tive relations among children, between teachers and students”.

The educational situation depending on the school type has the following parti-
cular features:

– general indicators, irrespective of the education type (public / alternative): 
“qualified teachers”, “there are different options of additional education (excursions, 
study groups, study sections)”, “good psychological environment, positive relations 
among children, between teachers and students”;

– such parameters as the “neighborhood school”, “school assigned to the regist-
ration address” are important for public school students;

– the following parameters are also important for private school students: 
“the possibility of personalized approach to the child’s education, needs and inte-
rests”, “development of the child’s interests and inclinations”, “advanced studies 
of the necessary subjects”.

The educational situation depending on the education quality evaluation has 
the following particular features:

– Such parameter as “neighborhood school” is significant for all parents, irres-
pective of the education quality evaluation;
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– for parents who evaluated the school education quality as good (4 and 5 points) 
value the following parameters: “qualified teachers”, “there are different additional 
education options (excursions, study groups, study sections)”, “good psychological 
environment, positive relations among children, between teachers and students”;

– the following parameters were important for parents who evaluated the school 
education quality as satisfactory and poor (1 and 3 points): “school assigned 
to the registration address” and “the school is free”.

The educational situation depending on the parents’ intention to transfer the child 
to another educational institution:

– the following parameters are significant for parents whose children study 
in public schools and alternative education institutions (16,4 % of total population) 
and who plan to transfer the child to another school: “neighborhood school”, “school 
assigned to the registration address”; 

– The following parameters are significant for all parents (16,4 % of total 
population) who plan to transfer the child to a public school: “neighborhood school” 
and “school assigned to the registration address”, “it is free”, “we selected a particu-
lar teacher”, “the elder brother/sister of the child studied in that school”;

– The following parameters are important for parents (81 %) who do not plan 
to transfer the child to another educational institution: “neighborhood school”, 
“qualified teachers”, “school assigned to the registration address”, “there are diffe-
rent additional education options (excursions, study groups, study sections)”, “good 
psychological environment, positive relations among children, between teachers 
and students”;

– The following parameters are significant for the parents (2,6 %) who found 
it difficult to answer the question about transferring the child to another educational 
institution: “neighborhood school” and “school assigned to the registration address”, 
“it is free”, “we selected a particular teacher”, “the elder brother/sister of the child 
studied in that school”.

Conclusion: “advice of friends and acquaintances”, “communication with school-
children or their parents”, “school’s website” are important information sources for all 
parents when they select the school.

Conclusion

The study reveals a big difference in the factors influencing the choice of educa-
tional strategies in families with children going to public or private schools. Parents 
of children from private and public schools prioritize different sources of information 
for choosing a school or educational format and are focused on different objectives 
when constructing their strategies.

Parents’ satisfaction with the quality of their children’s education does not de-
pend on the type of school. It is high in most families surveyed. At the same time, 
the intention to change the place or format of education is much higher among 
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the parents whose children go to private schools. This fact correlates with the higher 
rate of children’s dissatisfaction with the private schools and the tuition fees families 
have to pay in private educational establishments.

The results of the study show that such factor as the “Location of the educational 
establishment” significantly impacts the choice of educational strategy. 

Parents of elementary school students and low-income families pay much more 
attention to school proximity, home-school distance, residency registration, qualified 
teaching staff, club availability, and a good psychological climate.

Parents of high school students whose children often study far from home, have 
other preferences. They prioritize advanced curriculum, availability of supplemen-
tary education, individualized curriculum pathways, high school ranking, quality 
training, sociability of school administrators and an informative school website. 
If there is a child (children) with disabilities in a family, parents tend to choose 
priva te educational establishments in other districts.

Another factor determining the educational strategy is general intelligence 
of children. Significant differences are found among parents of primary and high 
school students.

A big proportion of parents of elementary school students is on parental leave. 
Such parents are actively involved in their children’s education and upbringing. 
Home-school distance, supplementary educational establishments, and a certain 
primary school teacher are of great importance for them. Parents of high school 
students pay much attention to the educational process itself, teachers’ qualifica-
tions, advanced curriculum, preparation for graduation exams, and psychological 
climate at school. They choose a school without any reference to the place of resi- 
dence. 

Thus, parents’ evaluation of the quality of their children’s education is rather in-
teresting. The respondents claim that education quality is very important for primary 
and high school students, whereas it is not the most significant parameter for parents 
of junior school students.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ПОЗИТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
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Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена определяющей ролью моти-
вации для достижения высоких академических результатов студентов, их успешной 
профессиональной адаптации и дальнейшей самореализации в педагогической про-
фессии. Данные исследований свидетельствуют о несформированности у значительной 
части выпускников педагогических вузов внутренней мотивации к педагогической 
деятельности, что предполагает поиск эффективных путей развития позитивной про-
фессиональной мотивации будущих педагогов на уровне бакалавриата как базового 
уровня высшего педагогического образования, ориентированного на широкую подго-
товку педагогических кадров для всех регионов страны. Цель: разработать структур-
но-функциональную модель педагогического сопровождения развития позитивной 
профессиональной мотивации будущих педагогов на уровне бакалавриата. Ведущим 
в исследовании данной проблемы является метод моделирования, позволивший сфор-
мировать представление о педагогическом сопровождении развития позитивной профес-
сиональной мотивации будущих педагогов на уровне бакалавриата как системном, дина-
мическом, цикличном процессе. Структурно-функциональная модель педагогического 
сопровождения развития позитивной профессиональной мотивации будущих педагогов 
на уровне бакалавриата включает взаимосвязанные блоки: целевой, организационно-
содержательный, результативно-оценочный. Целевой блок предполагает определение 
целей и задач педагогического сопровождения, осуществляет его прогностическую, 
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проектировочную и регулирующую функции. Организационно-содержательный блок 
образуют два параллельно реализуемых направления педагогического сопровождения: 
первое направление включает взаимодействие студентов с тьюторами, второе — с руко-
водителями образовательных программ, преподавателями, кураторами учебных групп, 
руководителями и специалистами структурных подразделений вуза. Данный блок 
реализует диагностическую, развивающую, обучающую, организаторскую и стиму-
лирующую функции педагогического сопровождения. Оценочно-результативный блок 
включает мониторинг развития позитивной профессиональной мотивации студентов, 
реализует аналитическую и контрольно-оценочную функции сопровождения. Результа-
ты исследования расширяют научно-педагогические представления о педагогическом 
сопровождении развития позитивной профессиональной мотивации будущих педагогов 
на уровне бакалавриата как системном, динамическом, цикличном процессе субъект-
субъектного педагогического взаимодействия участников образовательных отношений 
в течение всего периода обучения студентов. 

Ключевые слова: позитивная профессиональная мотивация, модель педагогиче-
ского сопровождения, будущие педагоги, бакалавриат, студенты, тьюторы, препода-
ватели
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Abstract. The relevance of the topic of the article is due to the decisive role of motiva-
tion for achieving high academic results of students, their successful professional adaptation 
and further self-realization in the teaching profession. The research data indicate that a sig-
nificant part of graduates of pedagogical universities have not developed intrinsic motivation 
for teaching, which implies the search for effective ways to develop positive professional 
motivation for future teachers at the undergraduate level as the basic level of higher peda-
gogical education, focused on the broad training of teaching staff for all regions of the coun-
try. Purpose: to develop a structural and functional model of pedagogical support for the de-
velopment of positive professional motivation for future teachers at the undergraduate level. 
The leading method in the study of this problem is the modeling method, which made it 
possible to form an idea of pedagogical support for the development of positive professional 
motivation of future teachers at the undergraduate level as a systemic, dynamic, cycli-
cal process. The structural-functional model of pedagogical support for the development 



Проблемы профессиональной подготовки 65

of positive professional motivation of future teachers at the undergraduate level includes in-
terrelated blocks: target, organizational-content, result-evaluative. The target block involves 
the definition of goals and objectives of pedagogical support, carries out its prognostic, 
design and regulatory functions. The organizational-content block is formed by two paral-
lel directions of pedagogical support: the first direction includes the interaction of students 
with tutors, the second — with teachers, curators of study groups, heads and specia-
lists of the structural divisions of the university; this block implements the diagnostic, 
deve loping, teaching, organizational and stimulating functions of pedagogical support. 
The evaluative-effective block includes monitoring the development of positive professional 
motivation of students, implements analytical and control-evaluative support functions. 
The results of the study expand the scientific and pedagogical understanding of the peda-
gogical support for the development of positive professional motivation of future teachers 
at the undergraduate level as a systemic, dynamic, cyclical process implemented through 
subject-subject pedagogical interaction of participants in educational relations throughout 
the entire period of student education.

Keywords: positive professional motivation, pedagogical support model, future teachers, 
bachelor’s degree, students, tutors, teacher
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Введение 

Актуальность проблемы развития позитивной профессиональной 
мотивации будущих педагогов на уровне бакалавриата обусловлена 
определяющей ролью мотивации как центрального психологическо-

го образования в структуре личности, обеспечивающего успешность профес-
сиональной подготовки студентов, их академические достижения и дальней-
шую самореализацию в педагогической профессии. В то же время результаты 
исследований свидетельствуют о несформированности у значительной части 
современных выпускников педагогических вузов внутренней мотивации к про-
фессиональной педагогической деятельности, что приводит к отсутствию жела-
ния по окончании обучения идти работать по специальности в образовательные 
организации (Нуриева и Киселев, 2020; Мартыненко и др., 2020).

Проблема дефицита учительских кадров является актуальной для многих 
стран мира (Великобритания, Германия, США, Австралия, Турция, Иран, 
Израиль и др.). В многочисленных зарубежных публикациях отмечается, что 
на профессиональные намерения стать учителем и идти работать в школы ока-
зывает влияние комплекс объективных и субъективных факторов (Qin, 2020; 
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Toraman, & Celik, 2021; Ilany, 2022). К объективным факторам относятся: 
высокие требования общества к труду педагога в условиях стандартизации, 
технологизации и цифровизации образования; оценка педагогической деятель-
ности через образовательные результаты обучающихся; постоянные реформы, 
влекущие изменение образовательных программ; повышенная конфликтоген-
ность; недоста точно высокий общественный статус педагогической профессии. 

Субъективные факторы включают: недостаточный уровень сформирован-
ности у выпускников педагогических компетенций, что приводит к неготовно-
сти решения профессиональных задач в актуальных условиях; неуверенность 
в собственной эффективности; личностные проблемы с коммуникацией; от-
сутствие интереса к образованию и воспитанию детей; боязнь не соответство-
вать собственным представлениям об идеале учителя и др. (Greco et аl., 2022; 
Kettunen et аl., 2023). Комплексное влияние объективных и субъективных 
факторов отражается на мотивационной готовности выпускников педагогиче-
ских вузов к осуществлению профессиональной педагогической деятельнос-
ти. Учеными подчеркивается важность изучения мотивов выбора профессии 
учителя у студентов и выпускников учебных заведений, поскольку именно 
эти мотивы могут в значительной степени влиять на развитие идентичности 
учителя (Bergmark et аl., 2018).

Следует отметить, что в настоящее время в условиях социально-эконо-
мической нестабильности профессия учителя является неизменно востре-
бованной и социально защищенной. В России реализован комплекс мер го-
сударственной политики, направленный на повышение социального статуса 
профессии педагога: повышены зарплаты до уровня выше средней по региону, 
действуют программы специальной поддержки молодых учителей (социаль-
ной, финансовой, методической и др.), что является важным мотивационным 
фактором для выбора и овладения педагогической профессией. По мнению 
исследователей и специалистов федеральных и региональных органов управ-
ления образованием, в настоящее время необходимо совершенствовать содер-
жание педагогического образования (психолого-педагогических, методических, 
воспитательных аспектов), несформированность у выпускников педагогиче-
ских вузов профессиональной мотивации в период обучения свидетельствует 
о серьезных проблемах в качестве профессиональной подготовки (Тарханова, 
2019; Концепция подготовки педагогических кадров для системы образования 
на период до 2030 года, 2022). Сложившаяся ситуация предполагает поиск 
эффективных путей развития позитивной профессиональной мотивации буду-
щих педагогов на уровне бакалавриата, ставшего в результате модернизации 
базовым уровнем высшего педагогического образования, ориентированным 
на широкую подготовку педагогических кадров для всех регионов страны.

Целью исследования является разработка структурно-функциональной мо-
дели педагогического сопровождения развития позитивной профессиональной 
мотивации будущих педагогов на уровне бакалавриата. 
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Методологические основания исследования 

Исследование включает использование следующих теоретических мето-
дов: аналитический обзор научных источников по проблеме исследования, 
анализа и обобщения результатов; моделирование. На основе результатов 
теоретического анализа: выявлены структурно-содержательные компоненты 
феномена развития позитивной профессиональной мотивации как процесса, 
побуждающего, направляющего и регулирующего учебно-профессиональную 
деятельность студентов; определена значимость педагогического сопровожде-
ния в силу его соответствия процессуальной природе изучаемого феномена 
и направленности деятельности всех участников образовательных отношений 
на развитие позитивной профессиональной мотивации будущих педагогов 
на уровне бакалавриата. В процессе моделирования была создана структурно-
функциональная модель педагогического сопровождения развития позитивной 
профессиональной мотивации будущих педагогов на уровне бакалавриата. 
Позитивизация профессиональной мотивации будущих педагогов представлена 
в модели как системный, динамический, цикличный процесс субъект-субъект-
ного педагогического взаимодействия участников образовательных отношений 
в течение всего периода обучения студентов. 

Результаты исследования

Аналитический обзор научных источников свидетельствует о рассмотрении 
мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов как системы 
иерар хически взаимосвязанных познавательных, профессиональных и личност-
ных мотивов, находящихся в постоянном взаимодействии, обеспечивающем це-
лостность системы мотивации (Савенков и Афанасьева, 2017). Позитивная про-
фессиональная мотивация студентов характеризуется доминированием в системе 
мотивационной сферы личности внутренних мотивов и направленности на осу-
ществление педагогической деятельности, осознанием ее социальной значимо-
сти, стремлением к овладению профессиональными педагогическими компе-
тенциями и трудовыми функциями, желанием и готовностью к самореализации 
в педагогической деятельности. Понятием, раскрывающим сущность фено мена 
развития позитивной профессиональной мотивации как процесса, выступает 
педагогическое сопровождение развития мотивационной сферы студентов в ходе 
профессионализации. Тем самым подчеркивается значение процессуальных 
аспектов развития профессиональной мотивации; тенденция развития в дан-
ном случае, по своей сути, экстенсивная — расширение, т. е. подразумевается 
экспансия мотивов профессиональной деятельности, различающихся по источ-
никам возникновения, используемым способам и пр. Однако доминирую-
щей направленностью мотивов в контексте системы сопровождения остается 
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позитивная направленность, то есть ориентация студен тов на осуществление 
педагогической деятельности. 

В ходе анализа содержания отечественных исследований, посвященных 
проблеме сопровождения, выявлено мнение ученых (В. А. Калягин, И. Э Ку-
ликовская, Я. В. Кириллова, Е. Ю. Пономарева, М. В. Шакурова, Н. О. Яков-
лева и др.), согласно которому педагогическое сопровождение представляет 
собой особый тип взаимодействия участников образовательных отношений 
с целью создания условий для становления и развития значимых для сопро-
вождаемой личности процессов. Сопровождение включает такие элементы, 
как: диагностика, мониторинг, консультирование, предоставление субъекту 
сопровождения свободы выбора для принятия решений в проблемных ситуа-
циях и др.; реализует функции: диагностическую, личностно-развивающую, 
образовательную, воспитывающую, коррекционную и др. (Кириллова, 2018).

В аспекте проблемы настоящего исследования педагогическое сопровожде-
ние представляет собой субъект-субъектное педагогическое взаимодействие 
участников образовательных отношений: студентов, руководителей образо-
вательных программ, преподавателей, тьюторов, кураторов учебных групп, 
специалистов, руководителей структурных подразделений, — ориентированное 
на развитие позитивной профессиональной мотивации будущих педагогов в пе-
риод обучения на бакалавриате. Субъект-субъектный характер педагогического 
взаимодействия характеризуется равенством психологических позиций участни-
ков, их активностью, воздействием друг на друга, взаимоуважением, эмпатией, 
доверием, сотрудничеством, общим стремлением к достижению поставленных 
целей (Пономарева, 2019). В результате деятельности педагогического сопровож-
дения мотивация должна стать мощным источником внутрен ней активности 
личности — самомотивацией, проявляющейся в умении студента организовать 
себя для достижения целей учебно-профессиональной деятельности.  

Анализ работ по проблеме педагогического моделирования позволил прий-
ти к выводу, что под моделью понимается мысленно представляемый или мате-
риализованный объект-заменитель, имитирующий педагогическую реальность 
и отражающий наиболее существенные компоненты исследуемого процесса 
(Алисов и Подымова, 2021).

Для построения модели педагогического сопровождения развития пози-
тивной профессиональной мотивации будущих педагогов — студентов бака-
лавриата — следует определить структурно-содержательные характеристики 
феномена позитивной профессиональной мотивации как интегрального, сис-
темного, динамического образования личности, обеспечивающего успешность 
формирования профессиональной и личностной готовности выпускников 
к осуществлению педагогической деятельности в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов (Каитов и Львова, 2022). 

Согласно структурно-процессуальному подходу к мотивации деятельнос-
ти позитивная профессиональная мотивация представляет собой целостный 
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процесс, побуждающий, направляющий и регулирующий учебно-профес-
сиональную деятельность студентов для достижения целей и планируемых 
результатов (Гордеева, 2015). В соответствии с метасистемным принципом 
структурно-функциональной организации психики в качестве составляющих 
компонентов профессиональной мотивации выступают личностные образова-
ния, реализующие побудительные функции, поскольку мотивационная сфера, 
будучи относительно самостоятельной сложноорганизованной системой, вклю-
чена в метасистему личности, являясь ее частью. Поэтому многие личностные 
образования (интересы, намерения, установки, ценности, самооценка и др.) 
одновременно выступают как в своем основном статусе, так и в функции мо-
тивов, побуждая, направляя и регулируя деятельность и поведение человека 
(Карпов и Карпова, 2018). 

В структуре позитивной профессиональной мотивации студентов можно 
выделить основные составляющие компоненты: ценностно-смысловой, когни-
тивно-рефлексивный, поведенческий, которые взаимосвязаны иерархическим 
соподчинением и реализуют побуждающую, смыслообразующую, направляю-
щую, стимулирующую и регулирующую функции мотивации деятельности.

Ценностно-смысловой компонент образует индивидуально-значимая дина-
мическая система ценностных ориентаций и намерений личности, определяю-
щая ее направленность на сознательное освоение и осуществление педагогиче-
ской деятельности в соответствии с принятыми в обществе нормами морали, 
идеями, системой представлений, регламентирующих профессиональную 
деятельность педагога. Данный компонент реализует побуждающую и смысло-
образующую функции позитивной профессиональной мотивации (Каитов 
и Львова, 2022).  

Когнитивно-рефлексивный компонент включает метакогнитивные знания, 
метакогнитивную регуляцию и рефлексию, образующих метапознание — спо-
собность личности понимать свои собственные когнитивные процессы, от-
слеживать их во время обучения, а также контролировать и корректировать их 
по мере необходимости (Yang, & Bai, 2019; Góes, & Boruchovitch, 2020; Higgins, 
Frankland, & Rathner, 2021; Essa, 2022). Когнитивно-рефлексивный компонент 
реализует направ ляющую функцию позитивной профессиональной мотивации 
посредством анали за информации, целеполагания, планирования, самоконтроля.

Поведенческий компонент проявляется в содержательных характеристиках 
активности, сосредоточенности на выполнении задачи, целеустремленности, 
упорстве и настойчивости в достижении цели. Данный компонент реализует 
стимулирующую и регулирующую функции позитивной профессиональной 
мотивации, связанных с осуществлением намерений и достижением постав-
ленных целей.  

Мотивационную регуляцию учебно-профессиональной деятельности осу-
ществляет мотивационная рефлексия, определяемая исследователями как «важ-
ный фактор, обеспечивающий осознание и регуляцию собственных мотивов, 
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а также сохранение мотивационного потенциала для формирования социально 
эффективного поведения в целом и учебной деятельности в частности» (Кар-
пова и Макарычева, 2016, с. 268). По мнению ученых, действие мотивацион-
ных составляющих учебно-профессиональной деятельности осуществляется 
не напрямую, а опосредованно — через их осознание, то есть рефлексивное 
опосредование. Осознание результата учебно-профессиональной деятельнос-
ти (успешный, неуспешный) является фактором для субъективной оценки 
студентом собственной эффективности, оказывает регулирующее влияние 
на мотивацию деятельности и выработку продуктивных копинг-стратегий 
преодоления трудностей в ситуациях неудачи, сопровождающихся эмоцио-
нальными переживаниями.

Модель педагогического сопровождения развития позитивной профес-
сиональной мотивации будущих педагогов на уровне бакалавриата можно 
определить как структурно-функциональную динамическую модель, визуали-
зированную в качестве структурно-логической схемы (рис. 1).

Методологическую основу структурно-функциональной модели педагоги-
ческого сопровождения развития позитивной профессиональной мотивации 
будущих педагогов (студентов бакалавриата) составляют подходы: системный, 
структурно-функциональный, аксиологический, субъектный, рефлексивно-
деятель ностный, компетентностный.

Системный подход позволяет понять организационный механизм педаго-
гического сопровождения как системы, структуру которой образуют взаимо-
связанные блоки (целевой, организационно-содержательный, оценочно-ре-
зультативный). Согласно структурно-функциональному подходу каждый 
блок сопровождения реализует определенные функции (диагностическая, 
проекти ровочная, развивающая, обучающая, стимулирующая, рефлексивно-
оценочная). В соответствии с аксиологическим подходом педагогическое 
сопровождение развития позитивной профессиональной мотивации студентов 
выстраивается с опорой на базовые педагогические ценности как мотива-
ционные детерминанты учебно-профессиональной деятельности и поведения 
студентов, позволяет сформировать ценностное отношение к педагогической 
деятельности как внутренней позиции личности.

Субъектный подход направлен на развитие саморегуляции учебно-про-
фессиональной деятельности и предполагает обучение студентов умению 
применять мотивационные стратегии в качестве средства самостоятельного 
регулирования учебно-профессиональной деятельности.

Рефлексивно-деятельностный подход обосновывает необходимость прове-
дения специальных семинаров, тренингов, рефлексивных практик, стимули-
рующих мотивацию студентов к самореализации в учебно-профессиональной 
деятельности.

Компетентностный подход ориентирует на формирование в процессе со-
провождения мотивационной компетентности студентов — «интегральной 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Развитие позитивной профессиональной мотивации будущих педагогов 
в процессе взаимодействия с участниками образовательных отношений Цель  

1. Определение целей и задач педагогического сопровождения развития 
позитивной профессиональной мотивации будущих педагогов в период 
обучения на бакалавриате. 2. Разработка содержания взаимодействия 
участников образовательных отношений в процессе педагогического 
сопровождения. 3. Формирование системы мониторинга развития 
позитивной профессиональной мотивации студентов бакалавриата — 
будущих педагогов в период обучения в вузе 

Задачи 

Ценностно-
смысловой Когнитивно-

рефлексивный Поведенческий 

Результат Мотивационная рефлексия 

НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ  

1-й этап 
Информационно-
диагностический 

2-й этап  
Проектировочный 

3-й этап 
Организационно-
технологический 

. 
 
 

ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

Успеваемость Диагностика Конкурсные достижения 

Обратная 
связь 

Компоненты мотивационного процесса учебно-профессиональной деятельности 

1. Взаимодействие с тьюторами 

2. Взаимодействие с преподавателями, администрацией, специалистами 

1-й этап 
Адаптационно-

мотивационный 

 

2-й этап  
Мотивационно-
деятельностный 

 

3-й этап 
Наставнический 

МОНИТОРИНГ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  

4-й этап 
  Рефлексивно-оценочный 

Рис. 1. Модель педагогического сопровождения развития позитивной 
профессиональной мотивации будущих педагогов на уровне бакалавриата

Fig. 1. Model of pedagogical support for the development of positive 
professional motivation of future teachers at the undergraduate level
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личностной характеристики, включающей способность понимать, оценивать 
и управлять собст венными мотивационными состояниями, применять стра-
тегии самомотивации для достижения планируемых результатов» (Каитов, 
2022, с. 118). 

Структурно-функциональная модель педагогического сопровождения раз-
вития позитивной профессиональной мотивации будущих педагогов на уровне 
бакалавриата включает три взаимосвязанных блока: целевой, организационно-
содержательный, оценочно-результативный. 

Целевой блок предполагает определение целей и задач педагогического 
сопровождения на каждом учебном курсе, осуществляет прогностическую 
проектировочную, регулирующую функции педагогического сопровождения. 
Организационно-содержательный блок образуют два параллельно реализуемых 
направления педагогического сопровождения: первое направление включает 
взаимодействие студентов с тьюторами, второе — с руководителями образова-
тельных программ, преподавателями, кураторами учебных групп, руководите-
лями и специалистами структурных подразделений вуза. Целью взаимодейст-
вия студентов с тьюторами (тьюторское сопровождение) является реализация 
мотивационного потенциала тьюторанта, создание условий для его перевода 
в самостоятельную позицию («Я смогу это сделать сам»), развитие его субъект-
ности, образовательной активности, ведь тьюторы сопровождают процесс 
становления студента как субъекта собственного образования. В тьюторском 
сопровождении выделяются информационно-диагностический, проектиро-
вочный, технологический и оценочно-рефлексивный этапы. На информацион-
но-диагностическом этапе осуществляется сбор информации о тьюторантах. 
Данный этап предполагает работу тьютора по первичному запросу студента, 
выяснение затруднений тьюторанта, выявление его интересов, ценностных 
ориентаций, жизненных планов, образа желаемого профессионального буду-
щего. Проектировочный этап предусматривает планирование совместной ра-
боты с тьюторантом, формирование его тематического портфолио достижений 
с включением в него материалов для дальнейшей совместной деятельности 
(конкурсные работы, проекты и пр.), составление карты индивидуальных 
учебных и профессиональных интересов тьюторанта, проектирование инди-
видуального образовательного маршрута (ИОМ). 

Организационно-технологический этап включает разработку программ 
адаптации студентов к образовательной среде вуза, сопровождение тьюторан-
та в процессе реализации ИОМ, помощь в решении возникающих проблем, 
обучение мотивационным стратегиям, мониторинг результатов обучения.

Оценочно-рефлексивный этап предполагает рефлексию тьюторантами 
портфолио своих достижений на каждом учебном курсе, оценку динамики 
достижений тьюторантов, выявление причин успехов и неудач, планирова-
ние с тьюторантами проекта профессионального будущего. Саморефлексия 
присутст вует на всех этапах тьюторского сопровождения.



Проблемы профессиональной подготовки 73

Взаимодействие студентов с тьюторами реализуется как в индивидуаль-
ном, так и в групповом формате. В индивидуальном формате используются 
следующие методы: консультирование, анкетирование, тестирование, интер-
вью, объяснение, рассказ, беседа. Групповой формат предполагает использо-
вание метода групповых бесед, тренингов.

Второе направление включает взаимодействие студентов и преподавателей 
в условиях интерактивного обучения, предусматривающего «деятельностное 
включение студентов в учебный процесс с целью самопроизводства знаний, 
а не их банального потребления» (Тарханова, 2019, с. 49).

В рамках второго направления педагогического сопровождения можно 
выделить три этапа, на каждом из которых реализуются задачи развития пози-
тивной профессиональной мотивации студентов. Первый этап — адаптацион-
но-мотивационный — предполагает проведение в начальный период обучения 
комплекса мероприятий для формирования адаптационных мотивационных 
механизмов студентов, обеспечивающих успешное приспособление к новым 
условиям социокультурной среды (знакомство со структурными подразделе-
ниями вуза, с представителями студенческого самоуправления, с кураторами 
учебных групп с проведением игровых упражнений, тренингов, направленных 
на сплочение учебных групп и др.). 

Важное значение для успешного включения студентов в образовательный 
процесс имеет дидактическая адаптация, приспособление студентов к новому 
формату обучения в вузе, овладение навыками самостоятельной работы. 

В. Н. Кругликов предлагает организовать серию специальных моти-
вационных занятий трех уровней, начиная с изучения модуля «Введение 
в специаль ность» (стартовый уровень формирования мотивации), затем — 
по одному-двум мотивационным занятиям перед изучением каждой крупной 
новой темы, или модуля (тематический уровень). И в последующем перед ос-
воением учебных дисциплин необходимо включать отдельные мотива ционные 
занятия для активизации мотивации студентов к их изучению и поддержания 
общей мотивационной направленности процесса обучения в целом (пред-
метный уровень). На этапе адаптации — дидактической, социально-психо-
логической, профессиональной — к условиям обучения в вузе действенным 
мотивационным методом является помощь студентам в овладении навыками 
обучения в вузе и выработке собственного стиля учебной деятельности, что 
обеспечит им полноценное включение в образовательную среду вуза (Кругли-
ков и Олейникова, 2018). 

Второй этап — мотивационно-технологический — предусматривает:
1) взаимодействие студентов с преподавателями в условиях интерактив-

ного обучения; на каждом учебном курсе для развития позитивной профес-
сиональной мотивации студентов преподаватели используют:

− методы стимулирования познавательного интереса через структуриро-
вание содержания учебного материала (полная новизна, частичная новизна, 
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интересные содержательные компоненты, например включение исторического 
аспекта изучаемого вопроса и др.); 

− интерактивные методы и формы обучения, при которых познавательная 
деятельность студентов характеризуется продуктивной, творческой и поиско-
вой направленностью, формирующие базовые компетентности и метакомпе-
тентности, способствующие развитию мотивации (игровое проектирование, 
тренинги, креативные техники, кейсы, геймификация и др.);

–  мотивационные педагогические технологии (проектные, игровые, ин-
тегрированного обучения, проблемные, сотрудничества и др.) с целью созда-
ния атмосферы эмоциональной свободы, положительного отношения к дея-
тельности, педагогического общения, развития профессионального интереса, 
самооценки и саморефлексии;

2) взаимодействие с кураторами учебных групп, руководителями струк-
турных подразделений, образовательных программ, преподавателями осу-
ществ ляется посредством соучастия в образовательных событиях (социально 
значимых проектах, профессиональных конкурсах, студенческих научно-практи-
ческих конференциях и др.), практико-ориентированных мероприятиях, прово-
димых в образовательных организациях города (школы, детские сады, учрежде-
ния дополнительного образования детей и др.).

Третий этап — наставнический — предполагает наставническую деятель-
ность студентов начиная с третьего курса. Проблема студенческого наставни-
чества является малоизученной, пока еще не разработаны нормативно-право-
вые, информационно-методические материалы для обеспечения деятельности 
студента-наставника в массовой практике. Тем не менее некоторые направле-
ния студенческого наставничества уже сформировались эмпирическим путем. 
Этап наставничества включает организацию и проведение студентами-настав-
никами совместно с кураторами групп или под руководством руководителей 
структурных подразделений адаптационных мероприятий с целью интеграции 
первокурсников в образовательную среду вуза; организацию различных форм 
внеучебной деятельности студентов; помощь слабоуспевающим студентам, 
выполнение обязанностей тьютора группы; участие в проведении социологи-
ческих опросов и др. Для будущих педагогов, особенно студентов бакалавриата 
очной формы обучения, наставническая деятельность предоставляет возмож-
ность сформировать необходимый для профессиональной педагогической 
деятельности перечень универсальных и профессиональных компетенций.

Оценочно-результативный блок включает мониторинг развития позитив-
ной профессиональной мотивации студентов, проводимый на каждом учеб-
ном курсе в течение всего периода обучения; он реализует аналитическую 
и контроль но-оценочную функции педагогического сопровождения. Монито-
ринг включает диагностику мотивации, анализ успеваемости, анализ резуль-
татов участия студентов в профессионально-ориентированных конкурсных 
мероприятиях, студенческих конференциях и др. Результаты коллективно 
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обсуждаются и служат основой для разработки содержания и форм проведения 
учебной деятельности, воспитательных мероприятий и др. 

Дискуссионные вопросы 

Проблема развития позитивной профессиональной мотивации студентов 
не является только дидактической, это более широкая проблема — проблема вос-
питания личности в профессиональной образовательной среде высшей школы, 
формирования системы ценностных представлений и ориентаций, профессио-
нально-нравственных качеств, профессиональной направленности и др.

Высокие требования общества к профессионально-личностным качествам 
современного учителя задают вектор вузам на формирование профессиональ-
ной направленности будущих педагогов, осознания ими общественной ценно-
сти педагогической профессии, владение социально значимыми личностными 
качествами, способными воспитать их у обучающихся. Реализация этой цели 
предполагает систематическую работу с мотивационной сферой студентов, 
определяющей индивидуальную направленность личности на профессию. 
Анализ отечественного и зарубежного опыта изучения проблемы учебно-про-
фессиональной мотивации свидетельствует о необходимости проектирования 
и реализации в вузах специальной системы сопровождения развития профес-
сиональной мотивации студентов, включающей: 

− систематическую диагностику и мониторинг динамики развития учебных 
и профессиональных мотивов;

− технологии развития мотивации в учебном процессе; 
− проведение мероприятий, стимулирующих развитие у студентов устой-

чивого интереса к будущей профессии, осознания ее социальной значимости 
и направленности на осуществление профессиональной деятельности.

Заключение

Разработанная модель педагогического сопровождения развития позитив-
ной профессиональной мотивации будущих педагогов на уровне бакалавриата 
отражает целостную систему педагогического взаимодействия участников 
образовательных отношений, направленную на развитие позитивной профес-
сиональной педагогической мотивации студентов бакалавриата. Под влиянием 
педагогического сопровождения мотивация становится мощным источником 
внутренней активности — самомотивацией, проявляющейся в умении сту-
дента самоорганизоваться для достижения целей учебно-профессиональной 
деятельности. Организация в вузе педагогического сопровождения разви-
тия позитивной профессиональной мотивации будущих педагогов является 
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необходимым компонентом образовательного процесса на уровне бакалавриа-
та, особенно для студентов очной формы обучения, или студентов, не имею-
щих профессионального педагогического опыта работы в образовательных 
организациях. Необходимыми условиями успешности реализации модели 
являются: 

− взаимосвязь между тьюторами, кураторами учебных групп, руководите-
лями образовательных программ, преподавателями, руководителями структур-
ных подразделений для анализа результатов педагогического сопровождения 
на каждом этапе для эффективного планирования, реализации и координации 
совместных действий;

− создание мотивационной среды вуза, стимулирующей проявления 
учебно-профессиональной активности студентов, их стремление участвовать 
в профессио нально ориентированных мероприятиях, формирование устойчи-
вого интереса к овладению педагогической профессией, осознание ее социаль-
ной значимости.
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Аннотация. Рефлексивная оценка педагогических практик их участниками яв-
ляется недооцененным компонентом устойчивого развития образовательного процесса 
в высшем учебном заведении. В настоящее время существует необходимость в разра-
ботке и внедрении разнообразных форм обратной связи, которые будут способство-
вать качественному анализу прохождения педагогической практики для обеспечения 
успешной адаптации обучающихся к профессиональной деятельности, академиче-
ской успеваемости студентов и их психологической безопасности. Цель настоящего 
иссле дования заключается в описании и всестороннем анализе основных требова-
ний и ожиданий участников педагогической практики, которые должна учитывать 
образовательная организация. Во время проведения исследования использовались 
методы теоретического и эмпирического сбора данных. Для достижения цели научной 
работы были опрошены все участники педагогической практики: студенты-практи-
канты, руководители практик, в том числе из профильных организаций, руководители 
образовательных учреждений. Проведенное анкетирование позволило произвести 
тщательный анализ основных требований будущих учителей начальных классов 
к организации педагогических практик. Результаты исследования предполагается 
применить при формировании предложений практической направленности, ориен-
тированных на то, чтобы усовершенствовать организацию педагогической практи-
ки в высших учебных заведениях. Соответствующие результаты могут выступать 
в качест ве основы для формирования представлений в отношении практической 
подготовки лиц, проходящих обучение в высшем учебном заведении, определения 
проблемных аспектов функционирования вуза для последующего совершенство- 
вания.

Ключевые слова: педагогическая практика, вузы, подготовка педагога, обратная 
связь от участников образовательного процесса
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Abstract. The reflexive assessment of pedagogical practices by their participants 
is an underestimated component of the sustainable development of the educational process 
in higher education. Currently, there is a need to develop and implement various forms 
of feedback that will contribute to the qualitative analysis of the passage of pedagogical 
practice to ensure the successful adaptation of students to professional activities, aca-
demic performance of students and their psychological safety. The purpose of this study is 
to describe and comprehensively analyze the basic requirements and expectations of par-
ticipants in pedagogical practice, which should be taken into account by an educational 
organization. During the study, methods of theoretical and empirical data collection were 
used. To achieve the goal of scientific work, all participants of pedagogical practice were 
interviewed: student interns, heads of practices, including from specialized organizations, 
heads of educational institutions. The conducted survey made it possible to make a thorough 
analysis of the basic requirements of future primary school teachers for the organization 
of pedagogical practices. The results of the study are supposed to be applied in the forma-
tion of practical proposals aimed at improving the organization of pedagogical practice 
in higher educational institutions. The relevant results can serve as a basis for the formation 
of ideas regarding the practical training of persons studying at a higher educational institu-
tion, the definition of problematic aspects of the functioning of the university for further 
improvement.
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Введение

В числе ключевых составляющих подготовки будущих педагогов 
в учреждениях среднего специального и высшего образования, 
являющегося практико-ориентированным, следует выделить 

педа гогическую практику. Благодаря практике у студентов формируются 
индиви дуальные творческие возможности, требующиеся для осуществления 
учебно-воспитательной деятельности в образовательных учреждениях. Про-
фессиональная практическая подготовка будущих учителей начальных клас-
сов является значимым компонентом высшего образования, формирующим 
преданность профессии педагога и способствующим развитию непрерывного 
образования в профессии и адаптации к новым условиям рынка труда. Про-
хождение обучающимися педагогической практики — условие успешной 
выработки профессионально-педагогических навыков. За счет данной практи-
ки обеспечивается связь подготовки студентов по теоретическим вопросам 
с дальнейшей их практической подготовкой. Существующая в вузах система 
педагогической практики позволяет добиться высокой профессионально-педа-
гогической подготовки будущих педагогов. Однако, с другой стороны, формы, 
методы и средства организации педагогических практик несовершенны и тре-
буют улучшения на основе ак туальных научных исследований, посвященных 
практической подготовке будущих учителей, и требований современного рынка 
труда. Это улучшение будет возможно, если определить слабые стороны си-
стемы практической подготовки студентов — будущих учителей начальных 
классов. 

Одним из действенных способов выявления преимуществ и недостатков 
организации педагогических практик является рефлексивная оценка, которая 
отражает степень удовлетворенности участников педагогической практики 
существующей системой. Мониторинг удовлетворенности при этом осно-
вывается на развиваемой в высшем учебном заведении системе обратной 
связи. Удовлетворенность организацией практической подготовки является 
областью взаимных ожиданий участников. Рефлексивная оценка организации 
педагогических практик в университете отражает удовлетворение потреб-
ностей, характеризующих состояние и тенденции развития образовательной 
среды.

Обзор литературы

Анализ научных работ показывает, что существует множество исследова-
ний, отражающих опыт изучения процесса практической подготовки будущих 
учителей и практическую значимость включения участников образовательно-
го процесса в систему оценки качества для совершенствования образования 
в высших учебных заведениях.
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В диссертационных исследованиях представлен комплекс параметров, по ко-
торым может проводиться оценка качественного уровня реализуемого в вузе 
образовательного процесса (Бебенина, 20111; Граничина, 20092), определены 
и обоснованы психолого-педагогические условия положительного отношения 
обучающихся к деятельности учебно-познавательного характера (Данилова, 
20073), психологические условия обеспечения удовлетворенности обучающих-
ся предоставляемых вузом образовательными услугами (Салпагарова, 20054), 
представлена модель обеспечения удовлетворенности студентов педа гогического 
колледжа деятельностью учебного характера (Чельцова, 20045).

В научно-педагогической литературе анализируются различные организа-
ционные, содержательные, технологические компоненты, связанные с подго-
товкой будущих учителей к педагогической деятельности. Данные проблемы 
раскрываются в трудах таких ученых, как В. А. Сластенин, О. А. Абдуллина, 
К. А. Абульханова-Славская, А. А. Орлов, А. В. Глузман, Л. В. Загрекова, 
В. В. Николина, Г. А. Такишева, Г. Н. Уйсинбаева, Н. В. Кузьмина, Э. Ф. Зеер 
и др. (Сластенин, 2008; Абдуллина, 1989; Абульханова-Славская, 1980; Орлов, 
2000; Глузман, 1996; Загрекова и Николина, 2004; Такишева и Уйсинбаева, 
2017; Кузьмина, 1990; Зеер, 2017). 

Что касается зарубежных исследований, то характеристикой факторов, 
оказывающих влияние на оценку учебного процесса, занимались такие ученые, 
как: Б. Брокс с соавторами; А. С. Краутманн и В. Сандер; М. А. Макферсон, 
Р. Т. Джефел и М. Ким; Дж. Франклин и М. Тхоль; Т. М. Хекерт с соав торами 
(Brockx, Spooren, & Mortelmans, 2011; Krautmann, & Sander, 1999; McPherson, 
Jewell, & Kim, 2009; Theall, & Franklin, 2001; Heckert et al., 2006); экспери-
ментальное подтверждение эффективности методик, применяемых для оцен-
ки учебного процесса, можно найти в работах таких ученых, как: З. Зери-
хун с соав торами; Х. Марш; Т. Халадина и А. Амрайн-Бердсли; П. Спурен, 
Д. Мортельман и Дж. Денкенс (Zerihun, Beishuizen, & Van, 2012; Marsh, 2007; 
Haladyna, & Amrein-Beardsley, 2009; Spuren, Mortelmans, & Denekens, 2007); 
результаты влияния на эффективность обучения оценивания обучающимися 
учебного процесса изучали С. А. Сафави с соавторами (Safavid et al., 2013); 
анализом вопросов, относящихся к онлайн-оцениванию учебного процесса, 
занимались Дж. В. Левандовски с соавто рами (McIntyre et al., 2013).

1 Бебенина, Е. В. (2018). Методология применения рейтингов для изучения образова-
тельного пространства. Дис. ... д-ра пед. наук. Москва. 518 с.

2 Граничина, О. А. (2009). Контроль качества образовательного процесса в контекс-
те управления вузом. Дис. ... д-ра пед. наук. Санкт-Петербург. 349 с.

3 Данилова, Е. В. (2007). Формирование позитивного отношения студентов к учебно-
познавательной деятельности. Дис. ... канд. психол. наук. Ставрополь. 205 с.

4 Салпагарова, А. У. (2005). Психологические условия удовлетворенности студента обра-
зовательными услугами вуза. Дис. ... канд. психол. наук. Ставрополь. 178 с.

5 Чельцова, М. Г. (2004). Формирование удовлетворенности учебной деятельностью 
студентов педагогического колледжа в процессе профессиональной подготовки. Дис. ... канд. 
пед. наук. Новокузнецк. 188 с. 
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В качестве значимого показателя качественного уровня процесса практиче-
ской подготовки выступает удовлетворенность участников данным процессом, 
о чем свидетельствуют результаты анализа психолого-педагогических публи-
каций по теме исследования.  

При этом применяемые Минобрнауки РФ при оценке качества высшего 
образования методы, связанные с интернет-тестированием, аккредитацией, 
лицензированием, преимущественно ориентированы на то, чтобы принимать 
решения, относящиеся к управлению, текущему администрированию. 

С учетом данного обстоятельства следует отметить недостаточность дейст-
венных инструментов, методов оценки степени удовлетворенности практиче-
ской подготовкой ее участников, которые необходимы вузам для того, чтобы 
совершенствовать учебный процесс. Существует проблема, связанная с поиском 
действенных средств, методов обеспечения обратной связи в отношении удовлет-
воренности практической подготовкой.

Методы исследования 

Качественный уровень организации образовательного процесса на совре-
менном этапе оценивается на основе следующих подходов:

• подходов, которые предполагают субъективное оценивание экспертами 
качественного уровня оказываемых услуг;

• подходов, основа которых — статистические данные, объективные 
показатели, связанные с рейтингом, лицензированием, промежуточной атте-
стацией, аккредитацией и др.

Обеспечение полноты представления в отношении качественного уровня 
организации образовательного процесса возможно на основе комплексного 
подхода, предполагающего необходимость интегрировать субъективные оценки 
и данные, являющиеся объективными.

Для того чтобы оценивать организацию педагогической практики, требует-
ся сформировать систему взаимодействия между вузом и участниками данной 
практики, систему отслеживания данными субъектами качественного уровня 
образовательного процесса. 

В рамках отслеживания качественного уровня образовательного процесса 
требуется на систематической основе соотносить результаты с имеющимися 
у участников ожиданиями и требованиями, определять направления изменений 
данных ожиданий и требований, формировать прогнозы, принимать управлен-
ческие решения, вносить изменения в образовательные программы.

С учетом цели данного исследования ведущие направления мониторинга 
должны быть связаны с:

• выявлением показателей, которые отражают удовлетворенность обу-
чающихся прохождением педагогической практики и освоение практических 
компетенций; 
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• измерением показателей отношения к организации педагогической 
практики лиц, являющихся руководителями практик;

• выявлением показателей, которые относятся к участникам практики, 
являющимися внешними (руководителям школ, работодателям).

В соответствии с указанной информацией осуществлялось составление ан-
кет, на основе которых изучалась удовлетворенность участников организацией 
педагогических практик в Казанском федеральном университете. 

В анкете были представлены открытые и закрытые, прямые и косвенные 
оценочные вопросы-утверждения (двадцать один вопрос). Опрашиваемые 
либо выражали согласие с утверждением с различной степенью уверенности, 
либо несогласие. Дискриминантность оценок обеспечивалась за счет вариантов 
ответов: «полностью не удовлетворен»; «частично не удовлетворен», «трудно 
сказать», «частично удовлетворен»; «полностью удовлетворен». 

Представленные в анкете вопросы были распределены по пяти основным 
направлениям исследования, связанным с: 

1) организацией педагогической практики;
2) обеспечением прохождения педагогической практики в методическом, 

информационном отношениях;
3) бытовыми, социальными условиями прохождения практики;
4) особенностями взаимодействия (психолого-педагогического, социаль-

но-психологического) между студентами и администрацией, преподавателем.
5) мотивацией к деятельности профессионального характера.

Участники исследования

Местом проведения анкетного опроса являлся функционирующий в соста-
ве Казанского федерального университета Институт психологии и образования. 
Респондентами являлись обучающиеся третьего – пятого курсов по направле-
нию 44.03.05 «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки». 
Наряду со студентами (сто сорок восемь человек), в число респондентов входи-
ли руководители образовательных организаций с мест прохождения практики 
(сорок пять человек), а также руководители практик из вуза и профильных 
организаций (шестьдесят человек). Опрос проводился на протяжении апреля – 
октября 2022 г. 

Результаты исследования

Обработка результатов анкетного опроса осуществлялась с использованием 
методов контент-анализа и корреляционного анализа.

На вопрос из первого блока анкеты «Насколько вы удовлетворены выбором 
образовательной организации для прохождения педагогической практики?» 
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положительно ответили 61 % респондентов. Однако 40 % студентов счи-
тают, что им трудно выбрать профильную организацию для прохождения 
педагогической практики. Причинами этого являются местоположение базы 
практики, отношение руководителя практики и администрации школы к сту-
дентам. Результаты ответов руководителей практик из профильных органи-
заций и руководителей образовательных учреждений на вопрос «Насколько 
вы довольны количеством студентов, проходящих у вас практику? Хотелось 
ли вам привлечь больше студентов — будущих учителей начальных клас-
сов — в вашу организацию?» были следующие: только 32 % руководителей 
планируют увеличить количество практикантов, остальные 68 % респондентов 
довольны количест вом студентов либо считают, что их количество необхо-
димо уменьшить. Данный показатель можно связать с тем, что действующие 
учителя начальных классов, а по совместительству руководители практик, 
не могут найти баланс между непосредственными должностными обязанно-
стями и организацией педагогической практики студентов. Это значитель-
ным образом коррелирует с ответами руководителей практик из высшего 
учебного заведения на вопрос об установлении отношений «высшее учебное 
заведение – школа» для распределения студентов по базам практик. При этом 
50 % руководителей практик ответили, что это является основополагающей 
проблемой.

Оценка качества прохождения педагогической практики сложилась 
следую щим образом: 75 % студентов положительно оценивают качество про-
хождения педагогической практики, остальные 25 % полагают, что не полу-
чили необ ходимых практических навыков за время прохождения практики. 
Результаты ответов руководителей практик и потенциальных работодателей 
незначительно отличаются от показателей студентов в меньшую сторону. 
По их мнению, только 63 % студентов в полном объеме реализовали педа-
гогический потенциал, сформировали необходимые компетенции. Следова-
тельно, можно сделать вывод, что студенты оценивают собственные навыки 
выше по сравнению с оценкой преподавателей и потенциальных работода- 
телей.

Сегодня руководству высших учебных заведений необходимо иметь точ-
ное представление о потребностях студентов и будущих работодателей, чтобы 
оперативно реагировать на их запросы. Основой высокого качества профессио-
нальной практической подготовки студентов во время практической подго-
товки являются:

• взаимосвязь между практикой и теоретическим обучением;
• содержание педагогических практик;
• отношения участников педагогической практики;
• мотивация к будущей профессиональной деятельности.
Оценка взаимосвязи между практикой и теоретическим обучением в Казан-

ском (Приволжском) федеральном государственном университете включала 
в себя пять показателей (табл. 1). 
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Распределение ответов свидетельствует о том, что участники педагогиче-
ской практики в целом позитивным образом оценивают взаимосвязь между 
практикой и теоретическим обучением. Абсолютное большинство респонден-
тов отмечают обогащение теоретических знаний во время прохождения педа-
гогической практики. Каждый из выделенных индикаторов оценки процесса 
педагогической практики был оценен на «хорошо» и «отлично» (более 50 %). 
Как видно из ответов (см. табл. 1), прослеживается однозначная связь между 
оценкой руководителей практик и оценкой потенциальных работодателей. Если 
говорить об общей оценке взаимосвязи между практикой и теоретическим обу-
чением, то 78 % респондентов воспринимают взаимосвязь между практикой 
и теоретическим обучением как хорошую и очень хорошую.

В таблице 2 представлена группа показателей, по которым оценивалось 
качество организации педагогических практик.

Таблица 2 /  Table  2
Оценка содержания педагогических практик

Evaluation of the content of pedagogical practices

№ Показатель

Количество 
студентов, 

давших оценку 
по пятибалльной 

шкале

Количество 
руководителей 

практик, 
давших оценку 

по пятибалльной 
шкале

Количество 
потенциальных 
работодателей, 
давших оценку 

по пятибалльной 
шкале

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Подготовительный 

этап 0 0 23 27 98 0 0 6 9 45 0 0 6 9 45

2 Основная часть 16 20 48 45 19 8 8 14 16 14 5 6 11 9 13
3 Индивидуальная 

защита результатов 
педагогической 
практики

38 33 20 47 10 18 16 14 7 5 5 6 11 9 13

На основании результатов анкетирования по оценке содержания педаго-
гических практик можно сделать следующий вывод: большинство участников 
положительно оценивают подготовительный этап. Однако в процессе анализа 
ответов участников мы обратили внимание на то, что 26 % всех участников не-
довольны организацией основной части педагогической практики. Кроме того, 
у студентов-практикантов — будущих учителей начальных классов — вызы-
вает затруднение защита результатов прохождения педагогической практики. 
Об этом сообщают и руководители практик.

В таблице 3 представлена группа показателей, по которым оценивались 
отношения участников педагогических практик.

Показатели отношений участников педагогической практики являются 
в значительной степени высокими, среди ответов респондентов не выявле-
на негативная оценка, более 50 % респондентов оценили взаимоотношения 
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между участниками педагогической практики как хорошие и отличные. Это 
позволяет нам сделать вывод о том, что участники уважительно относятся друг 
к другу и что педагогическая практика проходит в благоприятной, психологи-
чески комфортной атмосфере.

Анализ мотивации к будущей профессиональной деятельности свиде-
тельст вует о том, что мотивация некоторых студентов была намного выше 
до прохождения педагогической практики, некоторые трудности при выпол-
нении профессиональных педагогических задач стали причиной понижения 
мотивации к профессиональной деятельности. Руководители практик и потен-
циальные работодатели отмечают, что большое количество студентов замоти-
вированы в прохождении педагогической практики и готовы к самостоятель-
ному выполнению профессиональных действий и решению педагогических 
задач. При этом они отмечают, что мотивация у некоторых студентов-практи-
кантов после прохождения педагогической практики снижается, а также то, 
что есть студенты, у которых после прохождения педагогической практики, 
наоборот, возникает чувство преданности профессии педагога.

Выводы

Безусловно, для будущего специалиста очень важным, наряду с теоре-
тическими знаниями и готовностью адаптироваться к новой среде, является 
получение практических навыков, в том числе и в условиях цифровизации 
образования. В этой связи в качестве интегрального показателя, использован-
ного участниками при оценке педагогической практики, выступали ответы 
на вопрос, связанный с достаточностью объема навыков практического ха-
рактера, для того чтобы выполнять предусмотренные для учителя начальных 

Таблица 3 /  Table  3

Оценка отношения участников педагогической практики
Assessment of the attitudes of participants in pedagogical practice

№ Показатель

Количество сту-
дентов, давших 
оценку по пяти-
балльной шкале

Количество ру-
ководителей 

практик, давших 
оценку по пяти-
балльной шкале

Количество по-
тенциальных 

работодателей, 
давших оценку 

по пятибалльной 
шкале

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Взаимопонимание 0 0 46 50 52 0 0 6 7 47 0 0 0 13 32
2 Взаимоуважение 0 0 46 50 52 0 0 6 7 47 0 0 0 13 32
3 Благоприятная, 

психологически 
комфортная 
атмосфера

0 0 38 54 56 0 0 6 7 47 0 0 0 6 39
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классов профессиональные обязанности. Доля опрошенных, указавших на до-
статочность соответствующих навыков, составила 52 %. Доли респондентов, 
представивших иные варианты ответов, распределились следую щим обра-
зом: доля затруднившихся с ответом практикантов составила 7 %, на недо-
статочность навыков указали 3 % респондентов, ответы «скорее достаточно» 
и «безус ловно достаточно» представили 22 % и 16 % опрошенных соответст-
венно. Доля практикантов, указавших, что прохождение практики способство-
вало формированию убежденности в верном выборе специальности, составила 
58 %. В выборке респондентов удельный вес студентов, указавших, что за пе-
риод прохождения практики у них сформировались более отчетливые пред-
ставления в отношении будущей специальности, составил 80 %. Недостатки 
при организации в вузе педагогических практик респонденты отметили при-
менительно к порядку документального оформления и выбору базы практики. 
На основе проведенного исследования получен массив объективных данных, 
который может быть использован при формировании стандарта качества обра-
зования. Возможно использование соответствующих результатов для внесения 
в осуществляемую в связи с организацией педагогических практик деятель-
ность необходимых изменений. Полученные в рамках исследования результаты 
обеспечивают возможность разработки предложений практического характера, 
ориентированных на то, чтобы повышать качество подготовки выпускников, 
совершенствовать организацию педагогической практики. Соответствующие 
результаты могут выступать в качестве основы для формирования представле-
ний в отношении практической подготовки лиц, проходящих обучение в выс-
шем учебном заведении, определения проблемных аспектов функционирова-
ния вуза для последующего совершенствования.
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Аннотация. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
одной из задач государственной политики является воспитание гармонично разви-
того и социально-ответственного гражданина (гл. 4, п. 32). Условием динамичного 
социально-экономического, политического, культурного переформатирования России 
становится актуальным воспитание системы ценностей молодых людей, которые яв-
ляются основной силой в формировании концептуальной модели современного образа 
нашего государства. Следовательно, необходимо перенаправить систему воспитания 
молодых людей в рамки выполнения задачи формирования у молодежи ответствен-
ности как гаранта успешной социализации и реализации построения нового образа 
России. В статье представлены результаты опроса студентов Саратовской государст-
венной консерватории им. Л. В. Собинова 1-го и 4-го курсов, проведенного с целью 
определения у них сформированности личностной характеристики — ответственности. 
В опросе приняли участие 163 студента: 85 человек 1-го курса, 78 человек 4-го курса. 
Задачи исследования: прослеживание ключевых показателей интегральной личностной 
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Abstract. In the National Security Strategy of the Russian Federation, one of the tasks 
of state policy is the education of a harmoniously developed and socially responsible 
citizen (Chapter 4, paragraph 32). Conditions for the dynamic socio-economic, political, 
cultural reformatting of Russia, the education of the value system of young people, who 
are the main force in the formation of the conceptual model of the modern image of our 
state, becomes relevant. Therefore, it is necessary to redirect the system of educating 
young people into the framework of fulfilling the task of forming responsibility among 
young people as a guarantor of successful socialization and implementation of building 
a new image of Russia. In connection with the above, a survey was conducted of students 
of the Saratov State Conservatory named after L. V. Sobinov of the first and fourth courses, 
in order to determine their formation of personal characteristics — responsibility. 163 stu-
dents took part in the survey: 85 people of the 1st year, 78 people of the 4th year. Research 
objectives: tracing key indicators of integral personality characteristics, in which there is 
a difference (average value) in freshmen and undergraduates, determining the relationship 
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Введение

Современный образ нашего государства в сознании российского 
народа динамично менялся и перестраивался в последние десяти-
летия. Россия как демократическое государство стремится создать 

во всех сферах экономики, политики, культуры концептуально плодотворные 
отношения со странами всего мира. В самом государстве активно приумно-
жается интеллектуальный, природно-ресурсный, личностно ориентированный 
потенциал1.

Политическая, социальная, культурная составляющая современной России 
не может строиться без роли личности. Наиболее значительные социальные 
переустройства, как свидетельствует история развития человечества, всегда 
совершались передовыми силами общества, наиболее прогрессивными, но-
ваторски мыслящими личностями. А конечный результат таких преобразова-
ний всегда зависел от меры ответственного отношения личности или лично-
стей2. Объективный прообраз современного общества создается из множества 
субъек тивных представлений в контексте социального общения (Hidayah, 
2021, с. 174). Субъектом восприятия политического, социального, культурно-
го образа страны является ее гражданин (Alieva et al., 2018, с. 329; Egorychev, 
Mardakhaev, & Akhtyan, 2019, с. 471), который анализирует, обобщает проис-
ходящие в стране события, формирует в своем сознании представления о го-
сударстве, проецирующиеся на социальную группу. Современный образ 

1 Джгамадзе, К. Б. (2017). Влияние психологических факторов на формирование образа 
своей страны в сознании российских граждан. Автореф. дис. ... канд. полит. наук. Москва. 31 с. 

2 Ильин, С. В. (2007). Социальная ответственность личности в современном общест-
ве. Автореф. дис. … канд. филос. наук. Нижний Новгород. C. 2.
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нашего государства, таким образом, можно охарактеризовать как форму само-
сознания проживающих на ее территории граждан (Виноградова и Жарких, 
2022). 

Множество гуманитарных научных исследований убедительно доказыва-
ли факт рациональности объективных значений в противовес субъективным, 
так как они более доказательны, системны (Муздыбаев, 2010). Современное 
информационное поле, которое динамично завоевывает все большее времен-
ное и физическое пространство в нашем обществе, на первое место ставит 
именно субъективное, главная роль в формировании нового образа страны 
отводится личности, ее системе ценностей, представлений о норме и морали 
и т. п. (Osipova et al., 2018, с. 28). В связи с этим важно ответить на вопрос: 
какие личностные характеристики влияют на формирование образа страны 
в сознании каждого человека. Особое место в структуре личностных характе-
ристик занимает ответственность — личная, социальная (Коняева и Ахметва-
лиева, 2020, с. 157). Согласно С. В. Ильину, ответственность есть главная мера 
уровня проявления коммуникаций членов социальной группы, выстраивания 
отдельной личностью контактов с другими, мера ответственности личности 
за свои поступки перед группой3. Б. Ф. Ломов в своих работах отмечал, что 
субъективное отношение к различным событиям мира строится на отношении 
человека к ним, на внутрен нем осознании личностной значимости проис-
ходящего вокруг него, на выстраи вании своей позиции к происходящему 
(Ломов, 1999). В. А. Тимофейчева пишет, что человеческие взаимоотношения 
развиваются при условии развития личностей, их системы ценностей и в ос-
нове адекватных взаимоотношений лежит ответственность (Тимофейчева, 
2008, с. 39–43).

Невозможно выстроить модель новой России без продуманной концеп-
туальной основы воспитания современного гражданина, внутренняя позиция 
которого формируется в соответствии с критериями современного государства. 
Общенациональной задачей в направлении развития человеческого потенциа-
ла России, занимающей одно из приоритетных направлений, является задача 
воспитания гармонично развитого и социально ответственного гражданина4. 
Отсюда логично вытекает задача воспитания образованной молодежи, со сфор-
мированной внутренней культурой, ответственностью, способной реализовать 
себя в условиях современной России (Воронцова и Субетто, 2021, с. 2). Следо-
вательно, необходимо переформатировать систему воспитания молодых людей 
с целью решения задачи формирования у них личностной ответственности 
для успешной социальной адаптации в динамично развивающем обществе 

3 Ильин, С. В. (2007). Социальная ответственность личности в современном общест-
ве. Автореф. дис. … канд. филос. наук. Нижний Новгород. C. 10.

4 Официальное интернет-представительство президента России (2021). Указ Президен-
та Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии нацио нальной безопасности Россий-
ской Федерации» (IV. Обеспечение национальной безопасности, п. 32). http://www.kremlin.ru/acts/
bank/47046
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(Alfita et al., 2019, с. 34; García-Moriyón et al., 2020, c. 3; Snow, 2018, c. 1–12; 
Yan, Walters, & Wang, 2018, c. 13–33). Осознать свою социаль ную роль, понять 
границы личностного влияния на социальные процессы через экстраполяцию 
системы ценностей, быть способным определить зону своей ответст венности 
за действие или бездействие молодой человек может при условии сущест-
вования ситуации выбора, которая модельно создается в процессе воспита-
ния (Бидова, 2016, с. 94–96). С. М. Куницына в своих исследованиях пишет 
о построе нии воспитательного процесса молодежи таким образом, чтобы 
произошла личностная переориентация сознания на выбор ответственного 
поведения5. В. А. Тимофейчева акцентирует значение воспитания при фор-
мировании у молодежи ответственности, так как ответственность, по ее ав-
торскому убеждению, качество системное (Тимофейчева, 2008, с. 41). В своих 
работах, посвященных феномену личностной ответственности, Л. А. Косола-
пова и В. П. Прядеин рассматривают ответственность через призму целостной 
матрицы с взаимодополняющими и взаимоопределяющими компонентами. 
Авторы придерживаются мнения, что ответственность — это структурная 
взаимосвязь в логическом соподчинении ее составляющих6.

Таким образом, как считает А. И. Крупнов, ответственность является лич-
ностным системным качеством, динамично проявляющееся как разно полярный 
феномен с «многомерно-функциональной организацией его свойств» (Крупнов, 
2007, с. 126).

Методы и база исследования

Существует множество примеров исследований сформированности у моло-
дежи ответственности — личностной, гражданской, социальной и т. д. Учеными 
и практиками в последние годы проведено достаточное их количество с целью 
реализации концептуальных идей формирования у молодежи ответст венности, 
воспитания культуры (Муздыбаев, 2010; Панькина, 2011; Губачев, 2021 и др.). 

В рамках рассматриваемой темы нами проведено исследование сформиро-
ванности ответственности у студентов-музыкантов первого и четвертого курсов 
оркестрового, историко-теоретического, фортепианного и вокально-дирижерско-
го факультетов Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова. 
Всего было опрошено 163 студента, 85 человек — с первого курса, 78 — с чет-
вертого. В качестве метода использовалась Многомерно-функциональная ди-
агностика ответственности – 110 (ОТВ–110) автора В. П. Прядеина (совместно 
с О. В. Мухлыниной). Опросник создан для диагностики сформированности 

5 Куницына, С. М. (2011). Развитие ответственности у студентов педагогических 
вузов в учебно-воспитательном процессе. Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Москва. 26 с.

6 Прядеин, В. П. (2001). Ответственность как системное качество личности. Учеб. 
пособие. Екатеринбург: УрГПУ. 209 с. 
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уровня ответственности у личности как целостного системообразующего лич-
ностного качества. Он содержит 110 утверждений, ответы на которые распо-
ложены в пределах от 1 до 7 баллов, от полного несогла сия с утверждением 
до максимального принятия.

Результаты исследования и их обсуждение

Полученные статистические данные дали основу для их интерпретации.

Интерпретация полученных результатов (4-й курс)

По шкале «Искренность» среднее значение показателя по всем анкетируе-
мым студентам 4-го курса — 11,0. Это является доказательством факта, что 
ответы на позиции опросника давались искренне, с высокой долей самокри-
тичности, с ответственным подходом и выражением собственного суждения.

Полученные усредненные данные по компоненту «динамический» (пара-
метры «Эргичность» (шкала 1) и «Аэргичность» (шкала 2) свидетельствуют 
о том, что студенты 4-го курса не всегда выполняют задания самостоятельно, 
им требуется контроль со стороны для достижения определенных результатов 
в профессиональной деятельности (виртуозности при выполнении музыкаль-
ных произведений). Для музыкантов очень важно ориентироваться на коллегу, 
если речь идет об исполнении оркестровых произведений или пения в хоре. 
Здесь самостоятельность и личная инициатива приводят к обратным нега-
тивным последствиям. От каждого музыканта, исполняющего коллективное 
музыкальное произведение, требуется умение подчиняться руководителю, 
умение слышать коллегу. Накопив же некоторый опыт, студенты переходят 
к самостоятельным практическим занятиям, полностью определяя свою зону 
ответственности.

Эмоциональный компонент ответственности исследовался по параметрам 
«Стеничность» (шкала 9) и «Астеничность» (шкала 10). Согласно среднему 
значению показателя «Стеничность», студенты при выполнении ответствен-
ных заданий испытывают положительные эмоции, чувство удовлетворенности 
от правильно выполненных учебных и профессиональных проектов. При испы-
тании различного характера неудач старшекурсники, как показывают данные 
опроса, сдержанны в проявлении негативных эмоций в личном отношении 
и в проявлении к окружающим.

Регуляторный компонент ответственности оценивался с позиции шкал 11 
и 12 — «Интернальность» и «Экстернальность» опрашиваемых. У студен-
тов 4-го курса было выявлено, что большая их часть, во-первых, при выборе 
уровня ответственного отношения к исполнению задач действует по наличной 
ситуации и собственным интеллектуальным или физическим возможностям, 
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моральным и этическим нормам. Во-вторых, низкое среднее значение по шкале 
«интернальность» у студентов 4-го курса констатирует факт того, что резуль-
таты своего труда они во многом соотносят с личностной ответственностью. 

Мотивационный компонент ответственности представлен шкалами «Социо-
центричность» (шкала 3) и «Эгоцентричность» (шкала 4). Социально значи-
мая мотивация у старшекурсников не преобладает над личными интересами. 
Но и личными мотивами не всегда руководствуются студенты при выполнении 
ответственных заданий. По-видимому, основную роль выполняет ситуация, 
в которой они (задания) реализуются. Также ситуативным решением может быть 
и желание или нежелание обращать на себя внимание со стороны социальной 
группы, достижение морального и материального благополучия. 

Когнитивный компонент ответственности — позиции «Осмысленность» 
(шкала 5) и «Осведомленность» (шкала 6). Получен высокий средний пока-
затель осмысленности основы, ответственности, сформирована системная 
целостность зоны социальной ответственности, осмысленное представление 
о ней, осознание существенных и несущественных признаков ответственности. 

Сферы «Предметность» и «Субъектность» рассматривались в целостной 
структуре результативного компонента (шкалы 7 и 8). 

Полученные показатели по этим шкалам размещают субъектную ответст-
венность студентов в проблемно-ориентированную зону. То есть каждый 
из них может добросовестно выполнять коллективные задачи с высокой долей 
продуктивности и добросовестности, а может и максимально сконцентриро-
вать внимание на выполнение работы, связанной с личностным развитием 
и успешностью, достижением своей мечты. 

Личностные (шкала 13) и операциональные (шкала 14) аспекты объе динены 
в компонент трудности, в рамках которого лежит мера сложности, испытываемая 
субъектом при решении проблем, связанных с проявлением ответст венности. 
Эмоциональные и физические состояния студентов в определенной ситуации 
могут наложить свой отпечаток на более или менее ответственное выполнение 
задания, но если результат выполнения задачи определен как принципиально 
существенный для личности, то препятствующие факторы не влияют на процесс 
ее завершения. 

«Стремление субъекта к реализации ответственности» показательно по сле-
дующим аспектам: «Инструментально-стилевой» (шкала 15) и «Содержательно-
смысловой» (шкала 16). Средние значения этих показателей (18,6 и 18,7) еще раз 
доказывают, что у старшекурсников сформировалась внутренняя позиция соблю-
дения баланса между ответственностью и избеганием таковой. Выражение 
той или иной стороны этой характерологической составляющей определяется 
ситуацией, социальным окружением, мерой сформированности личных профес-
сиональных компетенций.

Эмпатия студентов оценивалась с позиции отношений к близким людям 
(шкала 19) и к окружающим (шкала 20). Средние значения по этим показателям 
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в десятичном приближении оказались равными 22,1. Сопереживание в решении 
проблем близких людей и окружающих явственно не выражено, но и полное 
равнодушие не демонстрируется.

Шкалы «Интуиция» (17) и «Экстраполяция» (18) определяли степень прог-
ностических возможностей музыкантов. Озарений по предвидению будущего 
у студентов не случается, что, собственно, находится в рамках нормального 
психологического состояния. Усредненные данные по шкале «Экстрополяция» 
свидетельствуют об эмоциональной зрелости старшекурсников: в большинстве 
случаев наблюдается отсутствие импульсивности в действиях и высказыва-
ниях, умение планировать свое поведение, но без тщательной отработки 
каждо го шага своих поступков, каждого слова в общениях с другими.

Шкала 21 — «Взятие ответственности субъектом на себя». Согласно усред-
ненным данным по группе студентов 4-го курса (19,7), можно предположить, 
что студенты выбирают направления своих поступков исходя из ситуации, 
как в данный момент для личности лучше поступить — взять ли ответствен-
ность на себя или избежать ответственности и переложить долю вины за отри-
цательные последствия совершенных действий на членов социальной группы. 

Интерпретация результатов исследования — 1-й курс

По шкале «Искренность» среднее значение показателя по всем анкети-
руемым студентам 1-го курса — 11,0. Это является доказательством того 
факта, что ответы на позиции опросника давались искренне, с высокой долей 
самокритичности, с ответственным подходом и выражением собственного 
суждения.

Динамический компонент ответственности соотносится с уровнями раз-
вития по параметрам «Эргичность» (шкала 1) и «Аэргичность» (шкала 2). 
Полученные результаты по этим параметрам определяют первокурсников 
как личностей, которые стараются добросовестно, аккуратно и ответственно 
выполнять поставленную задачу, но при условии, если решились на ее реали-
зацию. Во многих случаях первокурсники предпочитают отложить на неопре-
деленное время проблемные задачи, требующие ответственного отношения 
к их практическому воплощению. 

Средние показатели эмоционального компонента ответственности распре-
делены по параметрам «Стеничность» (шкала 9) и «Астеничность» (шкала 10). 
Процесс выполнения ответственных заданий вызывает у студентов младших 
курсов положительные эмоции. Но если при ожидании успеха не достигается 
результат должного уровня, то студенты переживают отрицательные эмоции: 
обиду, чувство вины перед членами группы и т. д. 

Регуляторный компонент ответственности характеризуется позициями 
шкал 11 и 12 — «Интернальность», «Экстернальность». У первокурсников 
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более выражен уровень независимости от внешних обстоятельств, т. е. они бо-
лее обязательны в сравнении со старшекурсниками, когда дело доходит до вы-
полнения ответственных задач. При решении проблемных ситуаций группа 
опрашиваемых первокурсников ориентируется на помощь окружающих. 

Мотивационный компонент ответственности представлен шкалами «Социо-
центричность» (шкала 3) и «Эгоцентричность» (шкала 4). Средние значения 
по этим шкалам говорят, что у первокурсников при выполнении ответственных 
задач определяющей является социально значимая мотивация — предпочти-
тельнее быть в коллективе, вместе работать над проектами. Но на первое место 
здесь выходит желание получить поощрение — материальное или мораль-
ное, разделить весь объем ответственности между сокурсниками, сверстни- 
ками. 

Когнитивный компонент ответственности исследовался показателями 
«Осмысленность» (шкала 5) и «Осведомленность» (шкала 6). По шкале «Ос-
мысленность» у первокурсников получены высокие значения. Ими осознается 
ответственность, значимость при выполнении определенных задач, наблюдает-
ся концентрация на более существенных элементах и структурах, незначимые 
признаки могут быть перенесены за рамки зоны внимания личности. 

Результативный компонент ответственности рассматривался в области 
предметной (шкала 7) и субъектной (шкала 8) сфер. По этим шкалам у пер-
вокурсников получены высокие результаты. Это свидетельствует о том, что 
они добросовестно и активно подходят к выполнению коллективных учебных 
и профессиональных задач, достигая при этом личных целей — получения 
поощрения в различной форме, самореализации. 

Трудности, которые испытывает субъект при реализации ответственных 
дел, определены личностными (шкала 13) и операциональными (шкала 14) ас-
пектами. В отличие от старшекурсников, в группе первокурсников просматри-
вается большая зависимость результативности от личностного эмоционального 
и физического состояния, что может оказаться причиной для ненадлежащего 
исполнения задания или вообще отказа от решения возникшей проблемы. 

«Инструментально-стилевая» (15) и «Содержательно-смысловая» (16) шка-
лы определили уровень сформированности стремления субъекта к реализации 
ответственности. У студентов первого курса развито чувство долга перед члена-
ми социальной группы. Для них важно не подвести товарищей при реализации 
совместных проектов (учебных, профессионально направленных и т. п.). Поэто-
му они подчиняются правилам группы и стараются максимально выполнить 
свою часть задания. 

Эмпатия субъекта оценивалась отношением к близким людям (шкала 19) 
и к окружающим (шкала 20). У первокурсников получены практически близкие 
средние показатели к группе 4-го курса. 

Прогностические возможности субъекта оценивались по способности 
к «Интуиции» (шкала 17) и «Экстраполяции» (шкала 18). Студенты-перво-
курсники выполняют учебные и профессиональные задачи исходя из своих 
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возможностей, суммы знаний и наработанных умений, не полагаясь на вне-
запное озарение. Ими осознается доля личной ответственности, спокойно, 
без импульсивных действий осуществляется работа.

По шкале 21 «Взятие ответственности субъектом на себя» у студентов 
первого курса получены более высокие средние результаты в сравнении с ре-
зультатами старшекурсников. Первокурсники при выполнении социальных 
и личностных задач стараются не искать оправданий при неблагоприятных 
результатах.

По группам 1-го и 4-го курсов получены средние значения по всем шкалам.
В таблицу 1 внесены усредненные значения показателей участников опро-

са (студентов 1-го и 4-го курсов) по всем шкалам, которые демонстрируют 
различия в оценке суждений по показателям ответственности. 

Таблица 1 /  Table  1
Сравнительные показатели ответственности у студентов консерватории 

1-го и 4-го курсов (усредненные показатели/баллы) 
Comparative responsibility scores of 1st and 4th year Conservatoire students 

(averages/points)

№ Показатель ответственности 
(компоненты) Шкала 1 курс 4 курс

1 Искренность (22) 11,9 11,0
2 Динамический Эргичность 23,7 21,1

Аэргичность 22,2 21,6
3 Эмоциональный Стеничность 24,9 24,9

Астеничность 27,8 20,4
4 Регуляторный Интернальность 23,4 22,5

Экстернальность 20,8 19,2
5 Мотивационный Социоцентричность 24,3 19,7

Эгоцентричность 24,8 18,6
6 Когнитивный Осмысленность 26,8 24,7

Осведомленность 19,3 10,6
7 Результативность Предметность 24,1 22,3

Субъективность 26,7 23,8
8 Трудности Личностные 22,5 18,9

Операциональные 23,2 19,8
9 Стремление субъекта 

к реализации ответственности
Инструментально-стилевые 21,3 18,6
Содержательно-смысловые 23,2 18,7

10 Эмпатия К близким 22,8 22,1
К окружающим 24,5 24,0

11 Взятие ответственности 
субъектом на себя 23,8 19,7

На рисунках 1 и 2 отражены сравнительные характеристики показателей 
по группам 1-го и 4-го курсов по регуляторно-динамическим и мотивационно-
смысловым составляющими ответственности.
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Рис. 1. Сравнительная характеристика регуляторно-динамических 
составляющих ответственности у студентов 1-го и 4-го курсов

Fig. 1. Comparative characteristics of the regulatory and dynamic components 
of responsibility in 1st and 4th year students

Рис. 2. Сравнительная характеристика мотивационно-смысловых 
составляющих ответственности у студентов 1-го и 4-го курсов

Fig. 2. Comparative characteristics of motivational and semantic components 
of responsibility among 1st and 4th year students
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Для определения выраженности или отсутствия линейного соподчинения 
количественных показателей, соизмерения значимости полученных статисти-
ческих данных использовался корреляционный анализ Пирсона (Кричевец, 
Корнеев и Рассказова, 2019, с. 157–160). С помощью критерия корреляции 
Пирсона определялась степень влияния одного значения на другое (симво-
лы X и Y) и теснота влияния значений друг на друга (коэффициентом линейной 
корреляции Пирсона) (Наследов, 2004). Для подсчета коэффициента корреля-
ции значений использовалась компьютерная программа для статистической 
обработки данных SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences). 

Ниже приведены наиболее яркие примеры корреляции значений, получен-
ных при опросе студентов.

Коэффициент корреляции значений у студентов 4-го курса

Высокая положительная корреляция присутствует между значениями:
– «эргичность» и «мотивация эгоцентрическая» (r = 0,249), «трудности 

личностные» (r = 0,248), «взятие ответственности» (r = 0,257), значимость 
на уровне p = 0,05 (двусторонняя). Иными словами, качество и желание вы-
полнения ответственных заданий у студентов 4-го курса зависит от личностно 
значимой мотивации, физического и эмоционального состояния, но без поиска 
причин невыполнения задания среди однокурсников, друзей и т. п.;

– «аэргичность» и «результат субъектный» (r = 0,439), «интернальность» 
(r = 0,463), значимость на уровне p = 0,01 (двусторонняя). Выполнение ответст-
венных дел у студентов 4-го курса имеет ситуативно-личностный характер, 
существует личная выгода (профессиональный рост, получение разной формы 
поощрения) — выполняется задание на уровне ответственной и социально 
ориентированной личности;

– «мотивация социоцентрическая» и «экстернальность» (r = 0,341), «со-
держательно-смысловые» (r = 0,333), «интуиция» (r = 0,329), значимость 
p = 0,05. Социально значимая мотивация демонстрируется студентами-му-
зыкантами старшего курса в ситуации, когда необходимо получить высокий 
результат в общем по группе (достойное исполнение оркестрового или хоро-
вого музыкального произведения), при этом студенты полностью доверяются 
авторитету руководителя (дирижера), слушают участников исполнения, идет 
командная игра.

Также анализировалась обратная (отрицательная корреляция).
– «результат субъектный» — «трудности личностные» (r = –0,442), «труд-

ности операциональные» (r = –0,366), значимость p = 0,01. Выполнение и ре-
зультат обязательств, требующих ответственного отношения и связанных 
с личностным благополучием, не зависят от настроения и самочувствия боль-
шинства опрашиваемых музыкантов. Но если для студента результат действий 
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не несет личностного благополучия, то находятся причины невыполнения 
задания (плохое самочувствие, недостаточные знания и умения и т. п.). 

Коэффициент корреляции значений у студентов 1-го курса

При расчете коэффициента корреляции значений получена положительная 
корреляция:

– «динамическая аэргичность» и «трудности личностные» (r = 0,256) 
значимость p = 0,05, «стремления инструментально-стилевые» (r = 0,279), 
«экстраполяция» (r = 0,371), значимость p = 0,01 (двусторонняя). Активность 
и самостоятельность при выполнении задач студенты стараются проявлять не-
зависимо от эмоционального состояния, настроения, не ищут оправдательных 
причин неисполнения задания, тщательно подбирают пути решения;

– «мотивация эгоцентрическая» – «эмоциональность астеническая» 
(r = 0,253) значимость p = 0,01 (двусторонняя), «трудности операциональные» 
(r = 0,373), «взятие ответственности на себя» (r = 0,321), значимость p = 0,01 
(двусторонняя). При преобладании личностно значимой мотивации в решении 
проблем возрастает вероятность проявления негативных эмоций, переживаний 
за ошибки, неправильно исполненного музыкального отрывка и т. п.;

– «когнитивная осведомленность» – «эмоциональность стеническая» 
(r = 0,298), «стремления инструментально-стилевые» (p = 0,496), значимость 
p = 0,01. При избегании ответственности снижается фон положительных эмо-
ций, так как осознается сама мера ответственности с продуманным перспек-
тивным планом выполнения. Сосредоточенность на основных этапах, сущест-
венных деталях задания.

Отрицательная корреляция отмечена между следующими значениями:
– «регуляторная экстернальность» – «эмоциональность стеническая» 

(r = –0,500), «трудности личностные» (r = –0,536), «эмпатия к близким» 
(r = –0,483), значимость p = 0,01 (двусторонняя). Студенты 1-го курса при решении 
профессионально направленных задач ориентируются на мнение окружающих, 
полагаются на профессионализм руководителя. При получении положительных 
результатов, основанных на внешнем контроле, у первокурсников формируется 
положительный эмоциональный опыт, сопряженный с соучастием к участникам 
коллективного решения профессиональной задачи.

Выводы

Формирование нового образа России, несомненно, задача актуальная и яв-
ляется предметом дискуссий в научных, политических кругах. Конструи рование 
образа России — дело спорное и многозначное. В самом общем представлении 
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можно сказать, что образ нашей страны — это совокупность представлений 
отдельно взятых личностей о национальной культуре, традициях, системе цен-
ностных ориентиров, о политических направлениях государства, отождеств-
ление себя с другими представителями социума (Osipova, et al., 2018, с. 329). 
В результате такой сложной субъективно осознанной мыследеятельности 
отдельно взятых людей создается схематичная сумма представлений, которая 
и будет затем сформирована как целостное объективное восприятие группы. 
Следовательно, личность играет немаловажную роль в процессе становления 
нового образа своей страны и оказывает значительное влияние на выбор пути 
дальнейшего развития общества в целом. До сегодняшнего дня не сведена 
к минимуму актуальность влияния личностных факторов на формирование 
нового образа России. Особое место в субъективных характеристиках занимает 
такое качество, как ответственность. Многие ученые-исследователи рассмат-
ривают ответственность как системное, интегральное личностное качество, 
представляющее собой иерархию ценностей, которое проявляется через пове-
дение и поступки человека, за которыми осуществляется внутренний контроль 
(Тимофейчева, 2008, с. 41; Ассаджоли, 1997).

Ориентируясь на полученные в ходе опроса количественные и качест-
венные характеристики проявления у студентов консерватории личностного 
качества — ответственности, мы пришли к выводу, что:

– у старшекурсников более четко сформирован внутренний контроль 
за проявлением личностного стиля поведения; 

– во многих ситуациях, требующих ответственного отношения, студенты 
4-го курса ориентируются в подавляющем большинстве на свой личный и про-
фессиональный опыт и действуют в интересах собственного благополучия, 
приумножая исполнительское мастерство;

– решая проблемы, студенты выстраивают свое поведение исходя из сло-
жившейся ситуации. Если они считают, что необходимо прислушаться к мне-
нию со стороны, то подчиняются ему. Если же необходимо выполнить ответст-
венную работу, требующую исключительно мобилизацию своих внутренних 
возможностей и способностей, то старшекурсники берут на себя полную 
ответственность за ее процесс и результат;

– обнаружена положительная корреляция между значениями, полученными 
в ходе опроса студентов 4-го курса: «эргичность» и «мотивация эгоцентриче-
ская» (r = 0,249), «трудности личностные» (r = 0,248), «взятие ответственно-
сти» (r = 0,257), значимость на уровне p = 0,05 (двусторонняя); «аэргичность» 
и «результат субъектный» (r = 0,439), «интернальность» (r = 0,463), зна чимость 
на уровне p = 0,01(двусторонняя); «мотивация социоцентрическая» и «экстер-
нальность» (r = 0,341), «содержательно-смысловые аспекты» (r = 0,333), «интуи-
ция» (r = 0,329), значимость p = 0,01. Корреляционная зависимость назван ных 
показателей подтверждает качественные аналитические данные факта выбора 
выполнения или отказа от выполнения ответственного задания от ситуативных 
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социальных расстановок. В большинстве случаев старшекурсники приступают 
к выполнению заданий в случаях, если сущест вует возможность приумножить 
свой профессиональный опыт, выработать тонкую виртуозность исполнения 
музыкальных произведений, получив призна ние за результат;

– обнаружена положительная (прямая) корреляция значений, полученных 
в ходе опроса студентов 1-го курса консерватории: «динамическая аэргич-
ность» и «трудности личностные» (r = 0,256), значимость p = 0,05, «стрем-
ления инструментально-стилевые» (r = 0,279), «экстраполяция» (r = 0,371), 
значимость p = 0,01 (двусторонняя); «мотивация эгоцентрическая» – «эмо-
циональность астеническая» (r = 0,253), значимость p = 0,05 (двусторонняя), 
«трудности операциональные» (r = 0,373), «взятие ответственности на себя» 
(r = 0,321), значимость p = 0,01 (двусторонняя); «когнитивная осведомлен-
ность» – «эмоциональность стеническая» (r = 0,298), значимость p = 0,01. И ка-
чественный анализ полученных результатов, и корреляция между показателями 
свидетельствуют, что первокурсники проявляют социальную ответственность, 
в решении профессионально направленных задач во многом ориентируются 
на внешнее руководство, не ищут оправданий при получении отрицательного 
опыта, проявляют эмпатию к окружающим.

В дальнейшем мы ориентированы на многомерно-функциональные иссле-
дования ответственности у студентов 2-х и 3-х курсов с целью прослеживания 
ключевых показателей, в которых поэтапно проходят наиболее значимые изме-
нения в личностной характеристике студентов от 1-го до 4-го курсов.
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Abstract. This article discusses the collision of public consciousness with a new layer of vo-
cabulary that arose as a result of the COVID-19 pandemic, and the problems of the new language 
culture perception during the above-mentioned period. The new disease provoked the appearance 
of new lexical units in all the languages, which were necessary to denote phenomena that had 
not existed before.  Such lexical units, or neologisms, were borrowed by the Russian language 
practically without changing the word form, which led to inadequate perception of new informa-
tion, and, as a result, inaccurate compliance with covid prescriptions. The authors of the article 
analyzed English-language and Russian-language publications that were publicly available 
on the websites of modern online news outlets: BBC News, The Conversation, The Economic 
Times, aif.ru, Life.ru, Lenta.ru, etc. The choice of online resources is justified by the fact that 
they are an extremely fruitful source of neologisms. The chronological scope of the study was 
limited to April 2020 – September 2022. In general, the authors processed more than 200,000 prin-
ted characters of the text and selected lexical units that were considered to be neologisms 
of the COVID-era. The continuous sampling method was used for that purpose. In order to analyze 
how new lexical units were percepted by the audience, students and teachers of Ulyanovsk State 
University were asked to define selected neologisms and indicate whether their perception of this 
term had changed since the beginning of the pandemic. This work is a continuation of the research 
conducted by the authors on the problem of the emergence of new thematic neologisms, the results 
of which were published earlier. The results of the material analysis show that at the beginning 
of the pandemic, most of the respondents did not understand the exact meaning of the terms, which 
led to problems in adapting to a new language culture. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы столкновения об-
щественного сознания c новым пластом лексики, возникшим в результате пандемии 
COVID-19, и проблемы восприятия новой языковой культуры данного периода. 
С появлением нового заболевания стали стремительно возникать в языках всего мира 
лексические единицы для обозначения не существовавших ранее явлений. Такие 
лексические единицы, или неологизмы, заимствовались русским языком практиче-
ски без изменения словоформы, что приводило к не всегда адекватному восприя-
тию новостной информации и, как следствие, к неточному соблюдению ковидных 
предписаний. Авторы статьи проанализировали англоязычные и русскоязычные 
публикации, представленные в открытом доступе на сайтах современных онлайн-
изданий: BBC News, The Conversation, The Economic Times, aif.ru, Life.ru, Lenta.ru 
и др. Выбор онлайн-ресурсов обоснован тем, что именно они являются чрезвычайно 
плодотворными источниками неологизмов. Хронологические рамки исследования 
были ограничены апрелем 2020 – сентябрем 2022 гг. В целом авторы обработали более 
200 000 печатных знаков английского текста и методом сплошной выборки отобрали 
лексические единицы, представляющие собой неологизмы периода коронавируса. 
С целью анализа восприятия новых лексичесикх единиц студентам и преподавателям 
Ульяновского государственного университета было предложено дать определения 
отобранным неологизмам и указать, изменилось ли их восприятие данного термина 
с начала пандемии. Данная работа является продолжением проводимого авторами 
исследования проблемы появления новых тематических неологизмов, результаты 
которого были опубликованы ранее. Результаты анализа материала показывают, что 
в начале пандемии большинство опрошенных не понимали точного значения терми-
нов, что вело к проблемам адаптации к новой языковой культуре. 

Ключевые слова: неологизмы коронавирусной эпохи, транскрипция, калькиро-
вание, COVID-19, восприятие, языковая культура
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Introduction

Language is a crucial component of any society. It is a means of commu-
nication, it expresses our thoughts and feelings, reflects human history 
and spiritual life. Besides, it quickly responds to all changes taking place 

all over the world. In the past two years, the entire world has been subjected to major 
upheavals caused by the novel coronavirus infection, or COVID-19. The disease hit 
not only the medical sphere; it also negatively affected the field of education, cate-
ring and entertainment, and, as a result, dented the economy worldwide. COVID-19 
had a negative effect on the general psychological status of the population, not only 
because everyone was afraid of a deadly disease, but also because of a general 
misunderstanding of what was happening, because of the rapid changes in regular 
life-style described by new ususally unclear lexical units.

It is known that the vocabulary of any language reacts quite quickly to the im-
pact of external factors, so it is not surprising that the COVID-19 pandemic is also 
reflected in the language (Egorova, E. I. Krasheninnikova, & N. A. Krasheninnikova, 
2021). During the pandemic, new words have emerged much faster than ever. British 
lexicographer, a leading autho rity on language change, author of A Dictionary of Mo-
dern English Slang, Tony Thorne claims that the coronavirus outbreak has spawned 
more than 1,000 new words. The situation is not surprising, as, on the one hand, new 
words are needed to explain the changes that we are seeing in the modern world, and, 
on the other hand, quaran tine or self-isolation makes people create new words that 
would more accurately described their behavior in the new reality. Until now, Covid-19 
is considered to be one of the most discussed topics in the media. However, the issues 
related to our expe riencing a new language culture have not yet been well-studied.

The relevance of the research topic is determined, on the one hand, by the neces-
sity to solve practical problems of translation, including the choice of the best ways 
to transfer the pandemic vocabulary from English into Russian, and on the other 
hand, by the importance of studying the problem how the general population per-
ceive the pandemic vocabulary. As we have already mentioned, COVID-19 trans-
formed all languages to include new lexical units into our daily vocabulary. Every 
new stage of development or any kinds of social upheaval lead to the emergence 
of either new words or the formation of new meanings for lexical units, which have 
already existed in the language. Thus, the development of the Internet has become 
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the impetus for the emergence of many terms that can now be found almost in all 
languages. In our opinion, news is one of the most fruitful sources of neologisms, 
since its aim is to reflect all the changes taking place in society. The online resources 
were chosen due to their accessibility. Obviously, the translation of neologisms 
is one of the most difficult problems that professional translators face, as they have 
to keep up with the rapidly changing realities and, as a result, create new lexical 
units. At the same time, the media text can undoubtedly be considered the main 
source of information, without which no modern society exists. Human behavior, 
their psychological state and, as in the case of a pandemic, compliance with quaran-
tine measures depend on how people understand and perceive the news.

The aim of the paper was to identify and analyze COVID-19 vocabulary in mo-
dern English-language and Russian-language media, to consider the most productive 
ways of translating these lexical units from English into Russian. Moreover, the authors 
set the task of determining how correctly the audience perceived the COVID neologisms 
that were widely used in the media of that period.

The ideas of such prominent scientists as A. Bell, D. Crystal, V. N. Komissarov, 
V. G. Kostomarov, etc. were used as a theoretical basis of the work (Bell, 1991; Crystal, 
2010; Komissarov, Retsker, & Tarkhov, 2005; Kostomarov, 1994). The texts of mo dern 
English-language and Russian-language online publications (BBC News, The Conver-
sation, The Economic Times, aif.ru, Life.ru, Lenta.ru, etc.) served as the study material. 
The scientific novelty lies in a comprehensive study of the materials of modern online 
media (2020–2022), which allowed us to identify new lexical units characterizing 
the COVID-19 pandemic and the degree of their perception by the audience.

Since its outbreak in Wuhan, China, in 2019, COVID-19 (in Russia often ref-
fered to as Coronavirus) has transformed from a distant threat to an almost familiar 
reality becoming part of our daily lives. In the course of pandemic, a large number 
of neologisms describing the new reality appeared in all languages. S. G. Ter-Mina-
sova notes that the flow of new lexical units, on the one hand, makes our speech 
more accurate, but, on the other hand, introduces a number of interlingual difficulties 
(Ter-Minasova, 2002).

Since the beginning of 2020, the COVID-19 pandemic has become one of the most 
discussed topics in the media. Every day, people all over the world were reading daily 
reports and current news related to the pandemic and the fight against it (Zheltukhina, 
& Paramonova, 2020). The news articles of that period included a significant number 
of neologisms, as the authors were trying to describe the new reality. L. V. Babina 
notes that the emergence of neologisms may be the result of scientific progress, 
social and cultural changes. Moreover, the desire of individuals to reflect their chan-
ging attitude to the surrounding reality can also evoke the emergence of new words 
(Babina, 2020).

It should be noted that all of us have witnessed the emergence of the pandemic 
neologisms and the way they have been assimilated by the language. Mass media 
have contributed greatly to this process, as they reflect the events taking place 
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in the world around us (Kupina, 2020). The ambiguous and uncertain situation 
ine vitably caused a strong explosion of pandemic content in the media, which led 
to the rapid displacement of previously discussed topics into the background.

The COVID-19 pandemic has brought unprecedented changes to our world, 
which inevitably led to the emergence of new vocabulary. New lexical units were 
aimed to designate unknown phenomena and concepts. Moreover, the new vocabu-
lary has contributed to the formation of the “image of the era” (Barkinkhoeva, 2017), 
turning the words into symbols or modern linguistic markers (Mayer, 2020).

The discourse characterizing the COVID-19 era, on the one hand, contains 
a special layer of vocabulary that simply did not exist in any language before 
the pandemic, and, on the other hand, includes a number of words or phrases which 
have radically changed their meaning during the pandemic. Adequate perception 
of such lexical units is possible only in a certain context, or, in other words, these 
lexical units will serve as markers of the pandemic discourse, since the semantic 
structure contains information related to this discourse.

The COVID-19 era is characterized by a special discourse, the main topic 
of which is to describe the disease, its distribution, and changes that have occurred 
in society due to COVID-19. The coronavirus pandemic is reflected in medical, 
political, economic, phsychological and linguistic discourses. In Russian linguis-
tics, V. I. Karasik was one of the first to describe the COVID-19 pandemic in terms 
of discourse. He notes that blogs, having become an important component of media 
communication, have led to a change in ideas on the reliability of information pre-
sented in the media. In modern society, in the news flow, fakes and facts are almost 
equivalent (Karasik, 2020). 

O. N. Novikova and Yu. V. Kalugin use the term “pandemic discourse”. 
They note that it is distinguished by “heterogeneity and complexity of the structure: 
the main communicative sphere is represented not only by professional medical 
activities, but also by political, religious, pedagogical, etc.; the global commu-
nity of participants contributes to the particular characteristics of communication; 
commu nicative situations are also diverse” (Novikova, & Kalugina, 2020). 

Another important aspect of the pandemic is its negative impact on the psycho-
logical state of people. Clinical psychologists notice that quarantine, self-isolation, 
social distancing and other shifts to which all citizens were reduced in order to pre-
vent the spreading of a new virus led to an increased level of anxiety, insomnia 
and emotional instability, psychosomatic manifestations, post-traumatic syndrome, 
and depression (Chukavina, 2020). Scientists studying the impact of pandemic 
on the society emphasize that each new epidemic symbolizes another crisis, covering 
a separate state or civilization. In the modern world, we can talk about the worldwide 
epidemic of mental illness, psychiatric and behavioral emergencies (Mikhel, 2021). 
News of the pandemic period is one of the main sources of negative information 
and contributes to an increase in anxiety and emotional instability, and the presence 
of a large number unfamiliar vocabulary exacerbates the situation.
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Thus, the wide distribution of lexical units during the COVID-19 pande mic, 
many of which have not yet been fixed in the dictionary, is of great interest for re-
search, since it is also necessary to study how these words ared perceived by the tar-
get audience, both young people and adolescents (Kadnichanskaya, Galkina, 
& Khairullina, 2022).

Materials and Methods

The authors analyzed English-language and Russian-language publications pre-
sented on the websites of BBC News, The Conversation, The Economic Times, aif.
ru, Life.ru, Lenta.ru, etc. About 200,000 printed characters of the text were processed 
using the continuous sampling method in order to select the new terms characte-

rizing the COVID-19 pandemic. The authors compared English and Russian lexical 
units and identified the most common translation techniques. The authors compiled 
a dictionary containing 143 words and phrases describing objects and phenomena 
associated with the Coronavirus. Using text frequency analysis, the authors chose 
the most commonly used terms (20 words and phrases) and invited students and pro-
fessors of Ulyanovsk State University to define these words and indicate whether 
their perception of these words had changed since the beginning of the pandemic. 
A total of 98 students and 23 professors took part in the survey. The chronological 
scope of the study is limited to April 2020 – September 2022.

Results and Discussion

Having analyzed the material, we selected 143 words and phrases that descri be 
objects and phenomena associated with the COVID-19 pandemic. Firstly, all words 
were divided into 5 groups, depending on their novelty and wordbuilding.

The first group included neologisms that came into our everyday language 
from limited medical terminology. These lexical units existed earlier, but were used 
only among medical workers. The examples of such lexical units are fomite, sero-
prevalence, anosmia, etc. The second also quite extensive group contained lexical 
units with the very name of the virus, namely COVID or corona, e.g. coronacrisis, 
coronacoma, coronatimes, coronanoia, etc. The third group consisted of combina-
tions of words that existed earlier, but experienced a semantic shift, as well as those 
that arose to denote realities that did not exist before, e. g. red zone, air bridge, secu-
rity theater, etc. The fourth group of words were words that appeared in the language 
to reflect the new reality, ranging from work at home (WFH — working from home / 
remote work) to the names of the days of the week (Someday, Noneday, Whose-
day?, Whensday?, Blursday, Whyday?, Doesn ‘tmatterday) indicating another un-
remarkable day. The fifth group of neologisms included words formed with the help 
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of phonetic distortion of concepts available in the language. This was the smallest 
group and contained such words as maskulinity (a macho refusal to wear a face 
cove ring), zoombie (malicious violator of a video conference), smizing (smiling eyes 
when wearing a mask), etc.

Secondly, having compared English and Russian neologisms and statistically 
analysed the material, we distinguished three most common types of translation 
techni ques, which were used while rendering texts from English into Russian, 
namely, transcription, transliteration and tracing. We consider such techniques 
as transcription and transliteration together, since they rarely occur in their pure 
form. Let us look at some examples. The word doomscrolling / думскроллинг is used 
in both English and Russian languages:

With much of the world facing travel restrictions and in need of a break from doom-
scrolling and Netflix, many turned to hobbies as a way to soothe their work-from-home 
burnout. 

Исследователи Техасского технологического университета сделали вывод, 
что думскроллинг подрывает здоровье, причем не только психическое, но и физи-
ческое.

It means constant reading of bad news negatively affects human mental state. 
Despite the fact that the neologism is found in both English and Russian media texts, 
only 12 % of the respondents know its meaning. 

Another striking neologism is the zoombombing / зумбомбинг. The neologism 
refers to bot or prank attacks on online meetings in order to disrupt them with viral 
videos. At the beginning of the pandemic no one knew the meaning of this lexical 
unit. However, during the online-classes, meetings, conferences or other events some 
professors and students experienced zoombombing (21 %), thus, they have learned 
what it means (Krasheninnikova, 2021). It should also be noted, that in the Russian 
media zoombombind can be spelt both in the Cyrillic and Latin alphabet. Here are 
the examples in both languages:

In recent weeks, as schools, businesses, support groups and millions of individuals 
have adopted Zoom as a meeting platform, reports of “Zoombombing” by uninvited 
participants have become frequent. 

Zoom bombing стал особенно частым явлением в период пандемии коронави-
руса, когда многие школы стали пользоваться программой Zoom для проведения 
онлайн-уроков. Как избежать зумбомбинга?

One more distint characteristic of the pandemic discourse is the abundance 
of purely medical terms in the articles on covid topics. The professional terms 
which were earlier peculiar to the speech of physicians have become widely spread 
(Golovanova, 2021). For example, anosmia / аносмия (complete or partial loss 
of smell), fomite / фомит (an object contaminated with pathogenic organisms that 
can contribute to the transmission of the disease), saturation / сатурация (an indica-
tor of blood oxygen saturation), etc.
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In addition, there has been a shift in lexical meaning of some common words, 
as they acquired a new lexical meaning during the pandemic. For example, quaran-
tine / карантин (a measure to prevent the spread of an infectious disease, in which 
a healthy person who could have been in contact with an infected person is isolated 
during the incubation period of the disease), isolation / изоляция (a preventive mea-
sure against the spread of an infectious disease, which consists in separating an in-
fected person from an uninfected one during the infectious period of the disease) 
and, of course , lockdown / локдаун (an emergency protocol designed to restrict 
movement and public meeting for reasons of public health or safety).

It is obvious that these words do not cause difficulty in translation, but they can 
be quite difficult to perceive, since they have not yet been fully assimilated into the 
language.

Calquing is another popular translation technique for rendering COVID-19 
vocabulary. For example,

Man who confronted anti-masker may be charged with assault, say police.
Антимасочник задержан за стрельбу по людям в московском МФЦ.

In the new normal, the word mask is a strong marker of the COVID-19 dis-
course. People who refuse to wear a mask in public places have become commonly 
referred to as anti-maskers. Due to the fact that the word was formed by affixation 
and both prefix anti- and root mask are familiar to everyone, all the respondents 
either know or can guess the meaning of this neologism.

However, not all lexical units can be understood from the context. Such terms 
as Covid arm / ковидная рука, Covid tongue / ковидный язык, and Covid toe / 
ковидные пальцы may seem similar. Nevertheless, Covid arm is a side effect 
of the Covid-19 vaccine, a big red spot around the injection site, while Covid tongue 
and Covid toe are symptoms of Coronavirus. In the first case the patients experience 
inflammation of the tongue, blisters, mouth ulcers and swelling and in the second 
case COVID-19 causes first redness and then blue toes, making them look like they 
have been frostbitten.

The word bubble / пузырь can be considered as an interesting example of a lexi-
cal shift, when a lexical unit has acquired a completely new meaning during the pan-
demic. Bubble is a group people, not necessarily members of the same family, who 
agree not to follow the anti-COVID measures, for example, physical distancing. 
The number of people forming a bubble can vary, but it is a closed group; i.e., once 
it is formed, its elements do not change and cannot become part of another bubble. 
Such words are usually not recognized by the respondents. Even if they think, 
that they know the meaning of such terms, their definition is far from being correct. 

Other examples of lexical units that have undergone a semantic shift include 
such expressions as red zone (the geographical area classified as having the highest 
rate of infected individuals who should be quarantined), cold zone, or green zone 
(an area in a medical facility where patients not suffering from the infectious disease 
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that caused the epidemic are being treated), warm zone or yellow zone (an area 
in a medical facility where patients who are suspected of having an infectious 
disease associated with the epidemic are being treated).

Still, the greatest amount of new lexcal units are those, that have arisen due 
to pandemic and denote new, previously non-existing realities. The examples of such 
units are social / physical distancing (a strategy aimed at preventing the spread 
of an infectious disease, when close contacts and large crowds of people should be 
avoided and every one should follow the rules prescribed by the health authorities). 
If the term physical distancing emphasizes the physical distance required between 
people and does not mean that people should remain socially isolated, then social 
distancing also implies sanitary and epidemiological measures aimed at comba-
ting the disease. Again, none of the respondents knew the difference between these 
two terms, considering them to be synonyms. 

Thirdly, since the start of the pandemic countless people have suffered from psy-
chological distress and symptoms of depression, anxiety or post-traumatic stress. 
We assume, that not only the fear of a deadly disease contributed to such psychologi-
cal conditions, but also community’s misconception of COVID-19 caused by simple 
misunderstanding. As it has already been mentioned, during the study we asked both 
students (aged 18–25) and professors (aged 37–62) to define new lexical units in or-
der to understand whether they were perceiving them correctly. We found that those 
respondents, who knew the English languages (mainly, professors of the English 
language department) were more likely to understand the neologism, as they were 
able either to translate it or to guess its meaning. Young people were more vulnerable 
to social distress, as they faced university closures, and to adjust to a new way of lear-
ning and were not able to apprehend the situation. Besides, they spent much more 
time surfing the net and doomscrolling, which inevitably led to stress. Our finding 
corresponds with those of the World Health Organization, which states that “the impact 
of COVID-19 on mental health cannot be underestimated” (World Health Organiza-
tion, 2022). Moreover, we are absolutely sure, that in the case of quick global changes, 
when the language is undergoing significant changes, special glossaries should be 
made as soon as possible. Such glossaries should be available to the general public, 
so that every one could find the unknown term and understand its meaning. A good 
example of Glossary on the COVID-19 pandemic is available at the site of Canadian 
government (Glossary on the COVID-19 pandemic, 2021).

Conclusion

Being the language of international communication, English has had a signifi-
cant impact on the information flow during the COVID-19 pandemic. In particular, 
English media texts are one of the main sources of neologisms. When rendering 
English-language news, translators have to deal with new formations, and they are 
faced with the task of adequately conveying such lexical units. The analysis showed 
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that such translation techniques as transcription, transliteration and calquing are 
mainly used for rendering new lexical units from one language into another. 

However, an analysis of the poll suggests that at the beginning of the pandemic, 
the population was not ready to accept the new language culture. Thus, all respon-
dents noted the fact that they perceived the new disease only as “Coronavirus” 
or COVID-19, and did not understand what was being said when the abbrevia-
tions 2019-nCoV or SARS-CoV-2 were used in news reports. All respondents also 
noted that the words lockdown and quarantine were perceived by them as syn-
onyms, about 30% of the respondents still do not see the difference between these 
terms.

One more fact is also worth noting: the COVID-19 pandemic has led to the me-
dicalization of everyday language, i. e. a large number of purely medical terms were 
introduced into our everyday speech. Not a single respondent knew the meaning 
of the word saturation before the COVID-19 pandemic. At the moment, it is familiar 
to all those were officially diagnosed with this disease (85 %), since saturation was 
measured in all medical institutions. The same is true with the term reproduction 
index (R-number). No one knew the meaning of this term in March 2020. At the mo-
ment, 52 % are aware that this is the average number of people that one infected 
person can infect.

Thus, COVID-19 has greatly changed our lives, a general lockdown led to self-
isolation and distancing. People in quarantine or working online found themselves 
at the mercy of a new unfamiliar language that they had somehow to perceive in or-
der to correctly assess current events and respond to changing reality. It is not sur-
prising that a large number of people were faced with the problem of adequate per-
ception of the new language suggested by the media. Although some terms seemed 
to be quite transparent and understandable, even they required careful interpretation. 
The situation with the pandemic has shown the importance of effective communica-
tion, since it helps to follow all the necessary instructions and comply with safety 
measures.
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in the field of health conservation, and a lack of consistency and continuity of knowledge 
about health. The task is to bring the content and definitions in the field of health in ac-
cordance with the modern achievements of medical science and Russian normative legal 
documents.
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Введение 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 
у них компетенций в области заботы о здоровье отмечается как 
приоритетная цель в большинстве документов, характеризующих 

современную российскую образовательную политику. Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт (далее — ФГОС) определяет здоровье 
школьников в качестве одного из важнейших результатов образования, а фор-
мирование навыков и умений заботы о здоровье — как одно из приоритетных 
направлений деятельности образовательной организации. 

Несмотря на наличие в школьных программах и учебно-методических 
мате риа лах знаний о здоровье и разнообразие применяемых педагогических 
технологий формирования компетентности обучающихся в вопросах здоровья, 
их результативность в настоящее время оставляет желать лучшего, а уровень 
знаний и умений школьников остается низким (Соловьева и др., 2021; Денисов, 
Нехорошева и Авраменко, 2017; Сизова и Исмагилова, 2020). Сегодня нужны 
не только знания, но и прак тические навыки обхождения со здоровьем, что 
повышает ак туальность формирования у школьников функциональной гра-
мотности в вопросах здоровья (Nekhorosheva, Kasatkina, & Enchikova, 2021; 
Денисов, 2021). Решение этой задачи требует постоян ного совершенствова-
ния содержания и методов гигие нического обучения и воспитания, а также 
разработки адекватных инструментов оценки образовательных результатов 
в области заботы о здоровье. 

Анализ существующих образовательных практик в области здоровья сви-
детельствует об отсутствии преемственности и системности в усвоении знаний 
о здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ) и, как следствие, в отсутствии 
единой системы показателей сформированности компетенций здоровья у обу-
чающихся (Петраш и Муртазина, 2018; Андреева, 2018). Размытость компетен-
ций в области здоровья в предметных результатах освоения разных учебных 
дисциплин, в предметных результатах освоения программы по ступеням обу-
чения, в метапредметных образовательных результатах и в целях воспитания 
не позво ляет адекватно оценивать уровень сформированности знаний и умений 
обучающихся в сфере сохранения и укрепления здоровья.

Необходимость разработки единого содержания гигиенического образова-
ния в школе, критериев и инструментов его оценки вытекает из противоречия 
между запросом общеобразовательных организаций в разработке качественного 
инструментария для измерения компетенций обучающихся в области заботы 
о здоровье и отсутствием содержательной модели знаний, подлежащих оценке, 
а также существующими практиками их оценки в образовательных организа-
циях.  Сложившаяся ситуация требует всестороннего анализа содержания знаний 
о здоровье и ЗОЖ в предметном обучении и в системе воспитания, разработки 
содержательной модели мониторинга знаний школьников, поиска инструментов 
оценки образовательных результатов в области заботы о здоровье. 
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С целью определения содержательного наполнения учебно-методических 
материалов, используемых в учебном процессе, на первом этапе исследова-
ния нами был проведен анализ содержания школьных учебников и программ 
в отношении базовых понятий о здоровье и ЗОЖ. Аналитическую базу иссле-
дования составили четыре общеобразовательные организации Зеленоград-
ского АО Моск вы, 17 учебников по предметам, используемых в этих школах, 
в содержание которых включена тематика здоровья и ЗОЖ, Примерная рабочая 
программа основного общего образования «Основы безопас ности жизне-
деятельности» (для 5–9-х классов образовательных организаций), одобрен-
ная решением Федерального учебно-методического объе динения по обще-
му образованию, протокол 4/21 от 28.09.2021, и одноименная Программа 
(для 8–9-х классов образовательных организаций), одобренная решением Фе-
дерального учебно-методического объединения протоколом 3/21 от 27.09.2021; 
федеральный государственный образовательный стандарт начального обра-
зования (ФГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России 6 октября 
2009 г. за № 373 и феде ральный государственный образовательный стандарт 
начального образования, утвержденный Приказом Минпросвещения России 
от 31.05.2021 за № 286.

Материалы и методы исследования

При проведении исследования использовались следующие методы: ме-
тод сравнительно-сопоставительного анализа нормативных, правовых до-
кументов, школьных учебников и учебных программ, инструментов оценки 
образовательных результатов; систематизация и обобщение полученных дан-
ных; классификация и структуризация информационных и статистических 
данных. 

Результаты исследования и их обсуждение

Одним из факторов, затрудняющих усвоение системных научных зна-
ний о здоровье, является их фрагментарность и разрозненность как в содер-
жании предметного обучения в школе, так и в системе воспитания. В рам-
ках предметного обучения следует отметить отсутствие последовательности 
и преемст венности их усвоения, размытость отдельных тем по дисциплинам, 
противоречивость содержания, представленного в учебно-методических ма-
териалах. Знания о здоровье и ЗОЖ усваиваются школьниками преимущест-
венно в рамках таких дисциплин, как «Окружающий мир», «Биология», 
«Основы безопас ности жизнедеятельности», «Физическая культура». Анализ 
содержа ния разделов учебников, которые используются в исследуемых шко-
лах по этим дисциплинам, показал отсутствие единой содержательной линии 
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в усвоении основных понятий и положений о здоровье и ЗОЖ по ступеням 
обучения. 

Ключевое понятие здоровья в разных учебниках имеет разную трактов-
ку, порой далекую от принятой на законодательном уровне в РФ. В качест-
ве примера можно привести выдержку из учебника Н. Ф. Виноградовой, 
Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко и др. «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» за 2020 г. для 7–9-х классов, где со ссылкой на Устав ВОЗ дается трак-
товка здоровья как состояния полного физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствия болезней и физических дефектов. Однако 
в Уставе ВОЗ нет слова spiritual — «духовный», там говорится о душевном 
здоровье1. В другом учебнике «Основы безопасности жизнедеятельности» 
за 9-й класс авторы А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников приводят определение 
здоровья, в котором также указывают на духовное, физическое и социальное 
здоровье, а духовную составляющую здоровья человека определяют как спо-
собность не только познавать окружающий мир, свои возможности и пути са-
мореализации, но и формировать нравственные ориен тиры (Смирнов и Хрен-
ников, 2018). Действительно, духовное здоровье всегда имеет нравст венный 
акцент, но при этом ничего не говорится о душевном (психическом) здоровье, 
которое из года в год у населения Российской Федерации становится все хуже 
и хуже (Шматова, 2019).  

Рассмотрим разделы учебника А. Г. Драгомилова, Р. Д. Маш «Биоло-
гия» за 2021 г. для 8-го класса, которые касаются здоровья человека. В гла-
ве «Орга низм человека» дается краткий обзор наук, изучающих строение 
человека: анатомии, физиологии, гигиены. При этом определение здоровья 
отсутст вует, а говорится о его сохранении и укреплении без акцента на то, 
что это и есть профилактика. Понятия «профилактика» и «гигиена» формули-
руются произ вольно, без ссылки на общепринятое толкование их в норматив-
ных документах. Понятие «гигиена» авторы связывают с условиями сохране-
ния и укрепления здоровья, не ссылаясь на общепринятое толкование, указав, 
что она включает ряд само стоятельных дисциплин: коммунальную гигиену, 
гигиену труда, гигиену питания, гигиену детей и подростков и др. Учиты-
вая возраст школьников, важно, чтобы основной акцент был сделан на лич-
ную гигиену и гигиеническую культуру, однако такая информация в разделе 
не обсуждается. 

Одним из ключевых понятий в области заботы о здоровье является по-
нятие здорового образа жизни (ЗОЖ). Анализ трактовок этого понятия 
в учебниках разных авторов также вызывает вопросы. Так, авторы учебни-
ка «Основы безопас ности жизнедеятельности» за 2020 г. для 7–9-х классов 

1 Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации 
(1968). Устав (Конституция) Всемирной Организации Здравоохранения. Подписан 22 июля 1946 г. 
Министерство здравоохранения, ВОЗ. Женева: Медицина. https://docs.cntd.ru/document/901977493
?ysclid=lf4zket3fz610654627
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Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, Л. В. Сидоренко и др. приводят следую-
щие характеристики понятия «образ жизни» (но не ЗОЖ). Здесь речь идет 
о зависимости здоровья от образа жизни, задаются вопросы: «Что включает 
в себя понятие образ жизни?», «Каков ваш образ жизни?», «Что такое ЗОЖ?, 
«Как изменить свой образ жизни, чтобы никогда не полнеть?». Обсуждаются 
темы сидячего образа жизни, образа жизни городского жителя, образа жизни 
спортсмена-профессионала. Делается вывод о том, что нужно приучать себя 
к ЗОЖ с юных лет.

Рассмотрим содержание раздела «Правила личной гигиены» в учебни-
ке «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11-го класса за 2017 г. 
А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова. Казалось бы, должен быть подведен итог 
всего 11-летнего образования, но здесь мы видим, как авторы окончательно 
запутали учащихся: личная гигиена трактуется как совокупность гигиениче-
ских правил, выполнение которых способствует сохранению и укреплению 
здоровья человека. Вместо расплывчатой этой трактовки следовало бы ска-
зать, что личная гигиена — неотъемлемая часть гигиены, включает правила 
гигиенического содержания тела, полости рта, половых органов, также поль-
зования обувью, бельем, одеждой, жилищем, о чем справедливо изложено 
в данном параграфе. 

Кроме того, к правилам личной гигиены они отнесли разумное сочета-
ние умственного и физического труда, занятия физической культурой и за-
каливание, рациональное питание, чередование труда и активного отдыха 
и полно ценный отдых. На самом деле все это составляющие здорового образа 
жизни, где не хватает только отказа от вредных привычек. Личная же гигиена, 
как важный компонент входит в понятие ЗОЖ. 

Авторы учебника для 8-го класса «Биология» за 2021 г. А. Г. Драгоми-
лов и Р. Д. Маш в разделе «Гигиена и ее методы» приводят понятие гигие-
ны как раздела медицины о создании условий для сохранения и укрепле-
ния здоровья, в то время как в Большой медицинской энциклопедии (БМЭ) 
гигие на определяется как наука, изучающая влияние разнообразных факторов 
окружаю щей среды и производственной деятельности на здоровье человека, 
его работоспособность, продолжительность жизни и разрабатывающая практи-
ческие мероприятия, направленные на оздоровление условий жизни и труда 
человека. 

Из текста учащиеся узнают, что устанавливают гигиенические нормативы, 
внедряют гигиенические рекомендации в жизнь санитарные врачи, но не сказа-
но, что граждане обязаны выполнять требования санитарного законодательст-
ва, заботиться о здоровье, не осуществлять действия, влекущие за собой на-
рушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду 
обитания2.

2 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
№ 52-ФЗ. Статья 10. Обязанности граждан.
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В учебнике говорится также, что в стране действуют санитарно-эпидемио-
логические центры (СЭЦ) и санитарно-эпидемиологические станции (СЭС), 
на самом деле это служба Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиоло-
гии, а СЭС не существуют с 1991 г., нет и инспекторов в службе Роспотребнад-
зора, нет и тех расширенных прав, о которых говорится в учебнике, связанных 
с приостановкой работы предприятий (это возможно только по решению суда); 
нет и уголовной ответственности за санитарные правонарушения. Авторы 
учебника анонсируют тезис о том, что, осваивая данный предмет, учащиеся 
приобретут знания и умения, которые помогут им сохранить жизнь и здоровье 
в опасных ситуациях, упуская роль этих знаний в повседневной жизни. 

В Примерной рабочей программе основного общего образования «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 5–9-х классов (одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол 4/21 от 28.09.2021)3 также не заявлена цель получения учащимися 
знаний и усиления мотивации обучающихся к сохранению собственного здоро-
вья. Главное здесь — научить подростков предвидеть опасность, по возможно-
сти ее избегать, при необходимости действовать со знанием дела посредством 
решения ряда учебных задач. Основной идеей раздела «Основы медицинских 
знаний» является оказание первой помощи при различных неотложных состоя-
ниях. По замыслу разработчиков программы, если удастся проанализировать 
как решаются учебные задачи в области заботы о здоровье в школе, то мы смо-
жем оценить достигнутые результаты на разных этапах образовательного 
процесса. Программа состоит из отдельных модулей, в которой интересующая 
нас часть представлена модулем «Здоровье и как его сохранить». В нем также 
нет четкого разграничения составляющих здоровья, но при этом подробно из-
ложены составляющие здорового образа жизни. Новым разделом в программе 
является профилактика коронавирусной инфекции.

В целом следует отметить попытки авторов учебников обеспечить преемст-
венность знаний о здоровье и ЗОЖ по ступеням обучения и по классам, осо-
бенно это касается содержания тем о здоровье в начальной школе. На при-
мере учебников «Окружающий мир» для 1–4-х классов (А. А. Плешаков, 
1-й класс, 2-й класс, 2020 г.; А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая, 3-й класс, 
2021 г.; А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая, 4-й класс, 2019 г.; А. А. Плешаков, 
Е. А. Крючкова, 4-й класс, 2022 г.) рассмотрим содержание знаний о здоровье, 
по которым идет преподавание в исследуемых нами школах. В 1-м классе 
затрагиваются темы сна, питания, соблюдения личной гигиены. Во 2-м клас-
се учебник предла гает различать внешнее и внутреннее строение человека, 
обсуж даются правила режима дня, личной гигиены. Дети узнают о пользе 

3 Министерство просвещения Российской Федерации | Реестр примерных основных обще-
образовательных программ (2021). Примерная рабочая программа основного общего образова-
ния «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5–9 классов (одобрена реше нием Федераль-
ного учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 4/21 от 28.09.2021). 
Москва. https://fgosreestr.ru/uploads/files/43920f982f0df3ac1deb2e98b657a513.pdf
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пребывания на свежем воздухе в любое время года, важности укрепления 
своего здоровья, как закаливать свой организм, одеваться с учетом погоды, по-
чему важно делать утреннюю зарядку, заниматься физическим трудом. В учеб-
нике для 3-го класса дается информация о строении тела человека, о значении 
правильной осанки, о том, как работает наш организм. Впервые дети узнают 
об органах чувств и что такое гигиена. Рефреном проходят темы ухода за зуба-
ми и правильного питания. В 4-м классе даются основные понятия о здоровье 
и здоровом образе жизни, о факторах, влияю щих на здоровье. Не осталась 
без внимания и тема инфек ционных болезней: дети узнают о путях передачи 
инфекционных заболеваний, о мероприя тиях по их профилактике. С 10-х годов 
XXI в. на смену базовому учебнику «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» А. В. Гостюшина приходят новые учебники под названием «Окружающий 
мир» различных авторов: Л. П. Анастасовой, А. А. Плешакова, М. Ю. Но-
вицкой, Н. В. Ивановой, Г. П. Поповой, П. В. Ижевско го, Б. О. Хренни кова, 
И. В. Александровой, М. В. Маслова и др.

В учебнике А. А. Плешакова и М. Ю. Новицкой «Окружающий мир» 
для 5-го класса хорошо освещена тема микроорганизмов, вызывающих раз-
личные заболевания растений, животных и человека, но ничего не сказано 
о борьбе с такими детскими вирусными инфекциями, как корь, краснуха, 
ветря ная оспа и др. Нет информации и о таких бактериальных инфекциях, как 
дифтерия, брюшной тиф, пневмококковая инфекция, столбняк, туляремия и др. 
В учебнике дается знание о строении и свойствах бактерий, об их положитель-
ных и отрицательных свойствах, и, что особенно важно, даются рекомендации 
по обеспечению своей безопасности и профилактике заражения инфекционны-
ми болезнями. В учебниках по биологии за 6-е (ботаника) и 7-е классы (зооло-
гия) (Биология. 6 класс. И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко, 
2020 г.; Ботаника, 6 класс. У. Пратов, А. С. Тухтаев, Ф. У. Азимова, 2009 г.; 
Биология, 7 класс. В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, B. C. Кучменко, 2016 г.) 
ничего не говорится о связи болезней человека и окружающего нас животного 
мира, о грибах, вызывающих заболевания человека, о насекомых и их роли 
в передаче инфекционных заболеваний.  

Начиная с 7-го класса в изучаемых школах (в отличие от рекомендаций 
примерной рабочей программы с 5-го класса) в обязательном порядке дети 
изу чают предмет под названием «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Авторы учебника за 2020 г. Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, Л. В. Сидо-
ренко и др. утверждают, что, осваивая данный предмет, учащиеся приобретут 
знания и умения, которые помогут им сохранить жизнь и здоровье в опасных 
ситуациях. Но надо сказать, что знания в области заботы о своем здоровье 
должны помогать им не только в опасных ситуациях, но и в повседневной 
жизни. На примере данного учебника мы видим, что спектр знаний о взаимо-
связи здоровья и различных составляющих ЗОЖ значительно расширяется. 
В изложении материала есть неточности и несоответствия некоторых позиций 
общепринятым в нашей стране регламентам. Для профилактики заболеваний 
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вирусными инфекциями авторы рекомендуют детям есть хрен, в то время 
как техническим регламентом (ТР ТС 021/2011) эти специи в питании детей 
категорически запрещены. Основным фактором ожирения авторы называют 
неправильный рацион, режим питания и наследственность, ничего не говоря 
о низком уровне физической активности. Что касается цифровой гигиены, 
то в главе «Общение с компьютером» в данном учебнике сами правила в тексте 
не представлены, но ставятся вопросы: «Какие правила общения с компью-
тером помогают сохранить здоровье?», «Может ли работающий компьютер 
навредить здоровью?». Предполагается, что обсуждение правил общения 
с компьютером должно опираться на справочную литературу и самостоятель-
ное составление памятки «Правила общения с компьютером». В учебнике 
хорошо изложены темы о психическом здоровье и влиянии городской экологии 
на здоровье человека. Весьма важным является раздел учебника «Репродуктив-
ное здоровье подростков и его охрана». В нем много сказано об особенностях 
развития организма в период полового созревания и важности ухода за своим 
телом, о личной ответственности, но почти ничего не говорится об опас-
ности заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми половым 
путем. 

В старших классах содержание курса «Основы безопасности жизнедея-
тельности» углубляется и расширяется. Однако в содержании этих учебни-
ков также есть определенные пробелы. Так, модуль 2-го учебника «Основы 
безопас ности жизнедеятельности» для 11-го класса под ред. А. Т. Смирнова 
за 2017 г. посвящен основам медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Параграф 24 адресован исключительно юношам, в нем говорится о необ-
ходимости сохра нения и укрепления здоровья с целью подготовки к воен-
ной службе и дальнейшей трудовой деятельности. Однако понятия «личная 
гигие на» и «ЗОЖ» в нем практически не разделены, параграф об инфек-
циях, пере даваемых половым путем, изложен неполно, а в содержание атте-
стационных материалов включе ны только пять вопросов по теме здоровья 
и ЗОЖ. 

Анализ содержания ключевых понятий о здоровье и ЗОЖ, представлен-
ных в школьных учебниках, показал наличие достаточно вольной трактовки 
этих терминов некоторыми составителями учебников по таким дисципли-
нам, как «Окружаю щий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Биоло гия». 

Начиная с ФГОС, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 6 ок- 
тября 2009 г. за № 373, мы обнаруживаем некорректные термины. Так, в пункте 8 
отмечено, что при получении начального общего образования осуществ-
ляется укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. И далее, 
в пункте 12.9 говорится о формировании первоначальных представлений 
о физической культуре и ее значении для укрепления здоровья человека (фи-
зического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на фи-
зическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное развитие человека, 
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на учебу и социализацию в целом. А в пункте 19.7 указывается, что программа 
формирования ЗОЖ должна содержать цель, задачи и результаты деятельности, 
обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение 
и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-
щихся. Здесь необходимо дать понятие «здоровье», приведенное в Законе 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323-ФЗ, ст. 2.1: «Здоровье — 
состояние физического, психического и социального благополучия человека, 
при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов 
и систем организма».

К достоинству данного ФГОС можно отнести четкую установку на фор-
мирование здорового образа жизни (ЗОЖ), где в п. 19.7 ясно изложены его ос-
новные составляющие: «Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни» должна обеспечивать пробуждение 
в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованно-
го отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной дея-
тельности и общения». И далее поясняется, за счет чего это происходит: за счет 
здорового питания, занятий физкультурой и спортом, соблюдения режима дня, 
негативного отношения к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркотики 
и др.), соблюдения правил личной гигиены.

Разработчики нового ФГОС НОО, утвержденного Приказом Минпросве-
щения России от 31.05.2021 за № 286, учли неточности, допущенные в ФГОС 
от 2009 г. Так, в п. 34.1 «Общесистемные требования к реализации програм-
мы начального общего образования» сказано: «Результатом выполнения тре-
бований к условиям реализации программы начального общего образова-
ния должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды 
по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, гарантирую-
щей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 
и социаль ного благополучия обучающихся».

После выхода Указа Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. 
№ 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 
и с учетом изменений в Законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» в статье 12 «Образовательные программы» Минпросвещения России 
издает приказ от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образова-
тельной программы начального общего образования».

Однако при рассмотрении этого документа мы также обнаруживаем су-
щественные неточности в основных понятиях, касающихся здоровья людей. 
Так, в разделе I «Общие положения», со ссылкой на ФГОС (Приказ Мин-
просвещения России от 31.05.2021 № 286) записано: «Федеральная рабочая 
программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 
числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достиже-
ние ими результатов освоения программы начального общего образования».
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Здесь неосознанно произошла подмена понятий: говоря о здоровье, сле-
довало бы говорить об укреплении физического и психического здоровья, 
но физическое здоровье заменили физическим воспитанием, в то время как 
в самом ФГОС первым пунктом записано, что федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования обеспечивает: 
˂…˃ физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспе-
чение условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

Эта неточность была заложена в ФГОС в п. 31.3. Рабочая программа вос-
питания должна быть направлена на развитие личности обучающихся, в том 
числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья 
и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы 
начального общего образования.

Но далее составители документа ФГОС вновь возвращаются к при ве ден ному 
выше достоверному толкованию понятия здоровья, теперь уже в пункте 34.1: 
«Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 
начального общего образования должно быть создание комфортной развиваю-
щей образовательной среды по отношению к обучающимся и пе да гогическим 
работникам, гарантирующей безопасность, охрану и укрепле ние физиче-
ского, психического здоровья и социального благополучия обучающихся». 
А в пункте 41.1.4 говорится о физическом воспитании, формировании культу-
ры здоровья и эмоцио нального благополучия, о бережном отношении к физи-
ческому и психическому здоровью. В разделе 43.5 отмечается, что предметные 
результаты по дисциплине «Окружающий мир» должны обеспечивать форми-
рование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 
правил безопасного поведения в окружающей среде, а по дисциплине «Физи-
ческая культура» — развитие умений использовать основные гимнастические 
упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития 
и физического совершенствования, повышения физической и умствен ной рабо-
тоспособности, в том числе для выполнения нормативов ГТО.

На самом деле формировать здоровье нельзя, его можно сохранять и ук- 
реп лять. В качестве основных задач в Приказе Минпросвещения России № 992 
в пункте 17.3 записано, что достижение поставленных целей реализации 
ФОП НОО предусматривает среди прочих задач сохранение и укрепление здоровья.

Что касается формирования здорового образа жизни, отметим, что ФГОС 
2009 г. предлагал программу формирования здорового образа жизни, с описа-
нием всех его составляющих, чего нет в ФГОС 2021 г., на него ориентируется 
новый Приказ Минпроса РФ № 992. В его содержательной части определены 
требования к результатам освоения ООП НОО в части здоровья:

– в 1-м классе: понимание необходимости соблюдения режима дня, 
правил здорового питания и личной гигиены, правил безопасности в быту 
(п. 22.6.3.1.);

– во 2-м классе: режим дня (чередование сна, учебных занятий, дви-
гательной активности), рациональное питание (количество приемов пищи 
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и рацион питания), физическая культура, закаливание, игры на воздухе 
как условие сохранения и укрепления здоровья (п. 22.7.3.1);

– в 3-м классе: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 
пау зы), закаливание и профилактика заболеваний, забота о здоровье и безопас-
ности окружающих людей, безопасность во дворе жилого дома (правила 
перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части и т. д.) 
(п. 22.8.3.1);

– в 4-м классе: профилактика вредных привычек (п. 22.9.3.1).
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют форми-

рованию умений: создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья 
и самочувствия организма вредных привычек; составлять краткие суждения 
о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенно-
стей жизни природных зон, пищевых цепей) (п. 22.9.4.3).

В предметных результатах изучения дисциплины «Окружающий мир» 
сказано, что к концу обучения в 1-м классе обучающийся научится: соблю-
дать правила здорового питания и личной гигиены (п. 22.10.3); к концу обу-
чения во 2-м классе обучающийся научится соблюдать режим дня и питания 
(п. 22.10.4); к концу обучения в 3-м классе обучающийся научится соблюдать 
основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной ак-
тивности и принципы здорового питания; соблюдать основы профилактики 
заболеваний (п. 22.10.5); к концу обучения в 4-м классе обучающийся научится 
осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 
человека (п. 22.10.6).

В рамках дисциплины «Физическое воспитание» формирование культуры 
здоровья и эмоционального благополучия предполагает достижение таких 
результатов, как: бережное отношение к физическому здоровью; владение 
основными навыками личной и общественной гигиены (п. 24.2.9.4).

При беглом рассмотрении целевых разделов в Приказах Министерства 
просвещения России № 993 и № 10144, утверждающих ФОП ООО и ФОП СОО 
мы также обнаруживаем некорректные термины. Так, в целевом разделе 
и ФОП СОО, и ФОП СОО 16.3. достижение поставленных целей реализации 
ФОП СОО предусматри вает решение следующих основных задач: создание ус-
ловий для сохра нения и укреп ления физического, психологического и социаль-
ного здоровья обучаю щихся, обеспечение их безопасности.

Здесь вводится термин «психологическое здоровье», что еще больше 
усложняет овладение школьниками системой базовых понятий в области 
здоровья. Мы полагаем, что при разработке содержания школьных учеб-
ников следует придерживаться конкретных понятий и дефиниций, утверж-
денных законом РФ. Речь должна идти в первую очередь о психическом 
здоровье.  

4 Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федераль-
ной образовательной программы основного общего образования».
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Наконец к 11-му классу учащиеся получают массу несистематизированных 
знаний и некорректных формулировок здоровья и ЗОЖ. Например, из учебни-
ка «Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс» А. Т. Смирнова и др. 
2017 г. школьники узнают, что к правилам личной гигиены относят: разумное 
сочетание умственного и физического труда; занятия физической культурой 
и закаливание, рациональное питание, чередование труда и активного отдыха 
и полноценный отдых. Но это и есть перечень основных компонентов ЗОЖ, 
куда, собственно, и относится личная гигиена. 

В целом круг знаний о здоровье расширяется, однако отсутствие ряда по-
ложений или нечеткость определений, ограниченность изложения произвольно 
выбранными аспектами не позволяет формировать системное видение того 
или иного положения с разных дисциплинарных позиций, не обеспечивает 
полноценную преемственность усвоения знаний о здоровье и ЗОЖ. Отдельные 
отрывочные знания не объединяются в целостную картину. 

Проведенный анализ содержания тем по здоровью и ЗОЖ в учебниках 
показал наличие случаев произвольной трактовки авторами базовых понятий, 
обязательных к усвоению. Приводимые в учебниках формулировки и объяс-
нения не всегда выверены и соответствуют научным данным и современным 
исследованиям. Кроме того, разрозненность этих знаний по отдельным дисцип-
линам не позволяет последовательно овладевать все более усложняющейся 
системой научных знаний о здоровье, наращивать их уровень и овладевать 
навыками обращения с ними в повседневной жизни. Закономерно, что вопросы 
по теме здоровья очень слабо представлены и в аттестационных материалах 
промежуточной, и в итоговой оценке знаний школьников, а используемые 
измерительные материалы и методы оценки не позволяют получить полную 
картину результатов усвоения этих знаний.  

Так как в предметном обучении знания о здоровье и ЗОЖ интегрированы 
в содержание отдельных учебных дисциплин, для оценки этих знаний исполь-
зуется преимущественно внутреннее текущее оценивание: тематические конт-
рольные работы в форме тестов, домашних заданий и творческих работ, анке-
ты, накопленные отметки за устные ответы. Такая оценка проводится каждым 
учителем самостоятельно в рамках своего предмета, в результате он получает 
для себя урезанную картину тех совокупных знаний о здоровье и ЗОЖ, которые 
имеет ребенок. Анкеты и контрольные тесты, как правило, ограничены содер-
жанием изучаемых в рамках предмета тем, что не дает возможности получить 
полную картину и глубину знаний по всем аспектам ЗОЖ. 

В связи с введением в образовательную практику школ программ воспита-
ния, в качестве оценки его результатов рекомендуется использовать анкетиро-
вание и психологические опросники личностного роста5. Основным критерием 

5 Министерство просвещения Российской Федерации | Реестр примерных основных обще-
образовательных программ (2020). Примерная программа воспитания. Одобрена решением феде-
рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 
№ 2/20). Москва. https://fgosreestr.ru/uploads/files/22fe797a18bd6d7c0048d80e0a69cfe1.pdf
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здесь является знание норм и правил поведения по сохранению здоровья, 
место здоровья в системе ценностей и мотивация к заботе о здоровье. Однако 
диапазон как самих практик, так и используемых методик в настоящее время 
ограничен. 

Выводы 

Содержание школьного обучения в области здоровья не позволяет в полной 
мере получать системные научные знания о здоровье, поведенческих рисках, 
не способствует формированию практических навыков заботы о собственном 
здоровье. Нечеткость определений, ограниченность изложения произвольно 
выбранными аспектами не позволяет формировать системное видение того 
или иного положения с разных дисциплинарных позиций, не обеспечивает 
полноценной преемственности усвоения знаний о здоровье и ЗОЖ.

Рекомендуемые школам учебники и учебные материалы не всегда учиты-
вают положения и выводы современных научных исследований и нормативных 
документов.

Необходимо выработать единое понятийное поле в отношении знаний 
обу чающихся о здоровье и ЗОЖ, которое обеспечивало бы непрерывность 
и после довательность усвоения все более глубоких и сложных знаний о здоро-
вье и навыков заботы о нем. 

В практике оценивания образовательных результатов в области здоро-
вья и ЗОЖ преобладает подход к оценке готовых знаний о здоровье и ЗОЖ. 
Инструменты оценки грамотности школьников в вопросах здоровья только 
начинают внедряться в оценочную практику школ.

Модель оценки должна строиться на принципе преемственности и единст-
ва требований к образовательным результатам с учетом ФГОС, а также 
на принципе «оценивание для обучения» (assessment for learning), согласно 
которому оценивание должно способствовать обучению и развитию личности 
школьника. 
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Введение

Направленность образования на развитие целостной, свободной, 
творческой личности имеет общеглобальную значимость для ста-
новления благополучного «сегодня», «завтра» и «послезавтра» 

человечества. То, насколько сможет общество выстроить экологичные взаимо-
отношения с окружающим миром, перейти от конфликтов к сотрудничеству, 



 

146 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

от разрушения к созиданию, от технократизма к гуманизму, зависит во многом 
от типа мышления, формируемого в том числе посредством образования.

Образовательная парадигма, в центре которой оказывается гуманистиче-
ское развитие личности, в своем потенциале может стать движущей силой 
в преобразовании современного общества и преодолении усиливающегося 
в нем технократизма. По словам М. Н. Дудиной, такая парадигма является 
основой движения человечества к новому типу цивилизации, формирования 
нового типа человеческой экзистенции в более совершенной культуре и более 
совершенном социуме (Дудина, 2010, c. 4).

В научном сообществе ведутся многочисленные исследования, посвя-
щенные процессу зарождения новой парадигмы образования. Этот процесс 
проявляется в смене утилитарно-прагматической направленности образова-
ния на гуманистическую/антропологическую/развивающую (М. Н. Дудина, 
О. Н. Журавлева, И. А. Колесникова, В. И. Слободчиков, В. С. Федорова). 
Принципиальная разница между первой и второй категориями заключается 
в том, что утилитарно-прагматическая направленность обеспечивала успеш-
ность производственной деятельности человека посредством формирования 
у обучающихся совокупности знаний, умений и навыков. 

Гуманистическая направленность предполагает, что на первый план вы-
ходит личность обучающегося и ее индивидуальное развитие. В этом случае 
приобретаемые знания, умения и навыки не являются самоцелью, а становятся 
условием и ресурсом для самопознания, саморазвития и самореализации чело-
века (Федотова, 2017, с. 154).

При этом исследователи отмечают не только смену парадигм, но и изме-
нения в самой гуманистической парадигме (Журавлева, 2013, с. 5). Акцент 
смещается от передачи обучающимся социокультурного опыта к созданию 
условий для их личностного становления.  

В. И. Слободчиков отмечает появление в современных концепциях и про-
граммах «пока очень осторожно принципиально нового измерения», которому 
характерны гуманистически-направленные идеи и стремления. Исследователь 
объясняет это явление тем, что образование сегодня все больше стремится 
стать формой развития индивидуальных способностей обучающихся. Ведь это 
позволяет человеку «отстаивать собственную человечность», быть больше, чем 
просто «материал и ресурс социального производства» (Слободчиков, 2004). 

В этом контексте значимую роль играет образовательная среда, которая 
в различной степени и разным образом способствует развитию личности 
обучающегося зависимости от того, какими характеристиками она обладает. 

Методологические основания исследования

Цель данного исследования состоит в определении философского-педа-
гогических основ гуманистической образовательной среды, ее актуальности 
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в современных реалиях, выявлении и описании ее отличительных характе-
ристик.

Осмысление понятия «гуманистическая образовательная среда» требует 
изучения его родовых компонентов — «среда» и «образовательная среда». 
В общем виде среда толкуется как «окружающие социально-бытовые условия, 
обстановка, а также совокупность людей, связанных общностью этих условий» 
(Ожегов, 2004). 

В рамках философского осмысления среда рассматривается как часть бы-
тия по отношению к субъекту, в пределах которой он существует и на которого 
она воздейст вует (Кондрашов, Копорулина и Чекалина, 2008). При отсутствии 
субъекта среда те ряет смысл и прекращает свое существование. Соответственно, 
та часть бытия, которая не взаимодействует с субъектом, не может являться средой. 

В отечественной педагогике и психологии большой интерес к понятию «сре-
да» наблюдается в исследованиях 1920-х годов. Ее изучали С. Т. Шацкий (педа-
гогика среды), П. П. Блонский (общественная среда ребенка), Н. И. Иорданский 
(организация детской среды), А. С. Макаренко (окружающая среда), С. С. Моло-
жавый (учет среды в учреждениях). Ими исследовались:

– факторы среды и их педагогический потенциал; 
– семья и школа как среда, влияющая на ребенка;
– коллектив как ведущий инструмент воспитания;
– ребенок как представитель определенной социокультурной среды;
– способность личности к преобразованию среды.
Центральным для современной педагогики стало понятие «образователь-

ная среда», которое явилось основополагающим в разработке положений 
средового подхода Ю. С. Мануйлова, В. И. Панова, В. В. Рубцова, В. И. Сло-
бодчикова, В. А. Ясвина и др. Образовательная среда рассматривается иссле-
дователями как система психолого-педагогических условий, влияний, возмож-
ностей (Панов, 2007), как форма коммуникативного взаимодействия (Рубцов 
и Ивошина, 2002), как социокультурное содержание образования (Слободчиков 
и Исаев, 2013), как институционально ограниченная совокупность возможно-
стей (Ясвин, 2019).

Интересным представляется взгляд В. А. Козырева на понятие «образова-
тельная среда», которое он рассматривает с трех позиций: как социокультур-
ное, социально-педагогическое и собственно педагогическое явление. Согласно 
исследователю, образовательная среда: 

– как социокультурное явление включает в себя всю совокупность усло-
вий, в которых происходит становление, развитие и образование человека;

– как социально-педагогическое явление представляет собой совокуп-
ность специально создаваемых государством, обществом условий, необходи-
мых для образования человека в процессе его жизни;

– как педагогическое явление есть совокупность условий, в которых 
разворачивается образовательный процесс и с которыми вступают во взаимо-
действие субъекты этого процесса (Козырев, 1999, с. 104). 
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В зарубежной литературе понятие «образовательная среда» (educational 
environment) встречается редко и не имеет точного определения. Чаще в близ-
ком к нему значении используют термин «скрытый учебный план» (hidden 
curriculum), под которым понимают социализацию и адаптацию обучающихся 
(Giroux, & Penna, 1979), межличностное взаимодействие педагога и обучаю-
щегося (Orón, & Blasco, 2018), внутреннюю (не всегда позитивную) культуру, 
которая неглас но передается (Macki et al., 2019), внеурочную деятельность 
и взаимодействие за пределами образовательного учреждения (Elliot et al., 
2020). Исследователи подчеркивают развивающий и полностью не использо-
ванный потенциал, заложенный в скрытом учебном плане, а также сложности 
его проектирования и оценки его эффективности. 

В качестве альтернативы понятию «образовательная среда» в иноязыч-
ной литературе также используются социально-психологические термины 
«атмосфера класса» (classroom atmosphere), или «эмоциональная атмосфера» 
(emotional atmosphere). В исследованиях подчеркивается значимость личности 
педагога и его профессиональных навыков общения (Laine, Ahtee, & Naveri, 
2020), а также его системы ценностей (Suyatno et al., 2019) в формировании 
эмоциональной атмосферы в классе.

В отечественной научно-педагогической литературе встречается две близ-
кие, но не идентичные по значению категории: «среда» (А. Ю. Белогуров, 
Э. Ф. Зеер, Ю. Н. Кулюткин, С. В. Тарасов) и «пространство» (Н. А. Баранова, 
О. А. Леонова, Е. В. Мещерякова, Р. Е. Пономарев, М. С. Якушкина). Опреде-
лим, каким образом они соотносятся.

Ю. С. Мануйлов считает понятие «пространство» более широким по от-
ношению к понятию «среда». Первое он определяет как «пространство разно-
образных миров, втянутых какими-то своими сторонами в образовательный 
процесс, в систему обучения и воспитания». Среда в трактовке исследователя 
есть «та часть пространства, с которой субъект соприкасается, в которой живет» 
(Мануйлов, 2009, с. 83). 

Близкую точку зрения высказывает С. В. Кривых. По его словам, обра-
зовательное пространство выступает как «потенциальность, некоторая воз-
можность» для среды. В самом понятии пространства не подразумевается 
включенность в него человека. Оно представляет собой объективную сово-
купность образовательных институтов, образовательных процессов. Среда же 
рассматривается исследователем как психологическое, духовное, культурное, 
социальное окружение, по отношению к которому человек занимает активную 
позицию (Кривых, 2011, с. 18).  

Разделяя взгляды исследователей, под пространством мы понимаем реаль-
ность, отличающуюся объективностью, масштабностью, много компо нент ностью 
и потенциалом для создания среды. Образовательная среда, в свою оче редь, 
представляет собой реальность, с которой субъект активно взаимодейст вует. 
Через это взаимодействие и его переживание происходит взаимовлияние чело-
века и среды. 
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В современной отечественной педагогике образовательная среда выступает 
в качестве совокупности возможностей. Среди этих возможностей каждый 
совершает свой выбор и устремляется навстречу к тем из них, которые оказы-
ваются для него наиболее актуальными и ценностно значимыми. 

Особую роль в определении категории возможности сыграло исследование 
американского психолога XX века Дж. Гибсона. В рамках его теории (Theory 
of Affordances) возможность рассматривается в качестве особого единства 
свойств жизненной среды («экологического мира», по Дж. Гибсону) и са-
мого субъекта, диалогически взаимодействующих друг с другом (Gibson, 
1979).  

Исключительную значимость понятия «возможность» для теории среды 
В. А. Ясвин объясняет следующим образом: «Пространство становится сре-
дой, когда условия становятся возможностями» (Ясвин, 2019, с. 33). Иными 
словами, возможность является индикатором наличия субъекта, а субъект, 
в свою очередь, является показателем существования среды. 

При этом одни и те же условия могу стать разными возможностями для обу-
чающихся. Например, одним обучающимся коллективная творческая деятель-
ность будет ценной как возможность для снятия эмоционального напря жения, 
другим — как возможность для улучшения межличностного взаимодействия 
с одногруппниками, третьим — как возможность для самопознания и само-
определения.

В зависимости от того, какими возможностями наполнена среда и какие 
общие тенденции развития личности ей характерны, определяется ее тип. 
Одним из первых характеристику типов среды дал польский педагог XX века 
Я. Корчак. В контексте построения своей педагогической системы он вы-
делил четыре типа образовательной среды: догматический тип, тип безмя-
тежного потребления, тип внешнего лоска и карьеры, идейный тип (Корчак, 
1990).  

В реалиях современности большую ценность, на наш взгляд, представляет 
изучение и анализ характеристик гуманистической образовательной среды, 
которая рассматривается как противопоставление технократической образо-
вательной среды (Тарасов, 2011).

В технократической образовательной среде обучающийся выступает в ка-
честве «программируемого объекта», пассивного потребителя. Его задача 
состоит в усвоении готовых блоков информации и образцов поведения (Ку-
роленко, 2010, с. 171). В основе такой образовательной среды лежат тех-
нократические ценности, к которым относят управляемость, измеримость, 
эффективность любой ценой, обладание, пользование, потребление, простота 
(Миронов, 2009).

Здесь вопросы развития личности обучающихся игнорируется как незначи-
мые или даже разрушительные по отношению к этой среде. Отсутствие направ-
ленности на развитие личности, как правило, является результатом исключитель-
ной нацеленности на достижение высоких и быстрых предметных результатов. 
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В такой среде является допустимым использование технологий манипуля-
тивного характера (управление страхом, создание жестской конкуренции, 
чрезмер ная эксплуатация потребностей личности) ради достижения поставлен-
ных целей. 

В гуманистической образовательной среде обучающиеся, наоборот, яв-
ляются субъектами свободного и ответственного саморазвития, носителями 
индивидуального опыта переживания и авторами собственного становления 
(Бедерханова, Демакова и Крылова, 2011). 

Результаты исследования и их обсуждения

Анализ научных трудов, исследуемых понятие «гуманистическая образо-
вательная среда» и близкие ему понятия, показал неоспоримую значимость и 
одновременно сложность обсуждаемой категории (табл. 1). Наличие большого 
разнообразия сходных по своему значению (и даже синонимичных) терминов, 
обозначающих образовательную среду гуманистического типа, является свиде-
тельством отсутствия на сегодняшний день единой педагогической концепции, 
с одной стороны, и наличия значительного внимания исследователей к этому 
вопросу, с другой стороны. 

Таблица 1 /  Table  1
Определения понятия «гуманистическая образовательная среда»

Definitions of “humanistic educational environment”

Автор Термин Определение
Ю. М. Гордеев 
(2006)

гуманистическая 
образовательная 
среда

–  специально конструируемая среда, вклю-
чающая совокупность условий для обога-
щения личности в процессе образования, 
выдвигающая на первый план его гумани-
стическую составляющую; 

–  пространство гуманистического общения 
(диалога), вовлекающее субъекта образо-
вания в процессы освоения, потребления, 
обмена и распространения гуманисти-
ческих ценностей и актуализирующихся 
в его пове дении как социально значимые

Е. Б. Бабошина 
(2002)

гуманистическая 
образовательная 
среда

–  совокупность условий целенаправленного 
формирования личности на основе прин-
ципа гуманизма как ведущей общечелове-
ческой ценности

Г. А. Гущина 
(2002)

гуманистическая 
воспитательная 
среда

–  система внутренних и внешних условий, 
направленных на развитие, саморазвитие 
и самореализацию студента как личности, 
субъекта и профессионала
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Автор Термин Определение
С. П. Фирсова 
(2001)

гуманистически 
ориентированная 
образовательная 
среда

–  определенный тип организации образова-
тельного пространства, в котором реали-
зуется совокупность идей и ценностей, 
формируется определенная система 
взаимо отношений, благодаря чему каждый 
ребенок получает возможность использо-
вать гарантированные условия для своего 
развития и саморазвития

М. А. Ерофеева, 
О. Л. Миронен-
кова (2019)

гуманитарная обра-
зовательная среда

–  образовательное и культурное прост-
ранство, создаваемое определенной педа-
гогической системой и ориентированное 
на формирование и развитие духовно- 
нравственных ценностей личности

А. Ю. Белогу-
ров, Э. Р. Ма-
монтова 
(2006)

гуманитарная обра-
зовательная среда

–  культурно-образовательное пространст-
во с приоритетом гуманистических ценно-
стей, характеризующееся целостностью, 
автономностью и открытостью. Как часть 
социо культурной среды, гуманитарная 
образовательная среда создает условия 
для развития интерсубъективного процес-
са образования, актуальных преобразова-
ний субъективности и формирования цен-
ностных ориентации личности на основе 
мировоззренческого естественно-научного 
и гума нитарного знания

Попробуем прояснить, каким образом соотносятся представленные в таб-
лице 1 понятия и насколько их можно считать синонимичными. Единым эле-
ментом представленных определений является направленность среды на разви-
тие и саморазвитие личности и наличие в ней гуманистической составляющей 
(реализация принципа гуманизма, распространение гуманистических ценно-
стей, ведение гуманистического общения). 

Гуманистическая воспитательная среда (Гущина, 2002) может рассматри-
ваться как более узкое понятие по отношению к гуманистической образова-
тельной среде, так как образование сегодня понимается как единый целена-
правленный процесс воспитания и обучения.

Гуманитарную образовательную среду (Белогуров и Мамонтова, 2006; Еро-
феева и Мироненкова, 2019) можно назвать составным компонентом гумани-
стической образовательной среды, поскольку она характеризуется как культу-
росообразная, нацелена на приобщение обучающихся к культурному наследию. 
В гуманистической образовательной среде социально-культурное развитие 
личности является ключевым, но не единственным направлением. Наряду с ним 
создаются условия и возможности для развития эмоциональной, когнитивной, 
творческой, коммуникативной сфер личности.
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Гуманистически ориентированную образовательную среду (Фирсова, 2001) 
мы считаем возможным назвать синонимичной понятию «гуманистическая 
образовательная среда» (Бабошина, 2002; Гордеев, 2006), так как оба термина 
используются для обозначения образовательной среды, в основе которой лежат 
гуманистические идеи и ценности, в которой осуществляется гуманистическое 
общение и создаются условия для развития и самореализации обучающихся.

Итак, исходя из представленных в таблице 1 данных, мы можем сделать 
вывод о том, что гуманистическая образовательная среда:

1) является частью социокультурной среды;
2) насыщена возможностями для развития личности;
3) имеет в своей основе гуманистическое общение.
Рассмотрим характеристики гуманистической образовательной среды 

подробнее. 
Она во многом определяется социокультурной средой, которая задает нор-

мы поведения и взаимодействия субъектов образовательной среды, систему 
ценностных ориентиров, традиции и инновации, а также социальный заказ 
на результаты образования. Эту категорию в своих исследованиях раскрывают 
В. Д. Васильева, Л. А. Зятева, Н. Н. Петерягина, Р. М. Петрунева, С. В. Тарасов, 
Н. В. Ходякова и др. 

По отношению к социокультурной среде гуманистическая образовательная 
среда является открытой, гибкой, адаптирующейся к постоянно меняющимся 
условиям. В ней создаются многочисленные возможности для развития лично-
сти обучающихся, в том числе с помощью привлечения большого разнообразия 
современных ресурсов и создания связей образовательной системы с другими 
институтами культуры и образования. В такой образовательной среде находят 
отражение наиболее значимые общечеловеческие ценности и гуманистические 
тенденции, которые зарождаются и развиваются в настоящем.

Отличительной характеристикой гуманистической образовательной среды 
является насыщенность возможностями для развития и самореализации лич-
ности (Бабошина, 2002; Попов, 2003; Санкин и Тонконогая, 2003). Эти воз-
можности обладают рядом отличительных характеристик. Во-первых, они ча-
стично проектируемые и частично стихийные, во-вторых, являются следствием 
высокой степени субъектности обучающихся и результатом индивидуального 
и коллективного вклада в развитие среды. 

Субъектность раскрывается через качество активности и самостоятельно-
сти личности (Смоляр, 2002). Возможности среды оказываются реализован-
ными только в том случае, когда обучающийся стремится их увидеть, воспри-
нять, осмыслить, применить, прожить. Наивысшей степенью субъектности 
в этом смысле мы считаем готовность не только воспринимать возможности, 
но и созда вать их для себя и окружающих.

Во-вторых, возможности должны соотноситься с потребностями, способно-
стями и интересами обучающихся (Григорьева, 2010; Панов, 2007; Ясвин, 2001). 
Речь идет о возрастных, психофизических, социокультурных, индивидуальных 



Теория и практика обучения и воспитания 153

потребностях личности, отклик на которые и побуждает обучающихся к актив-
ной деятельности и ее осмыслению. 

Недостаток внимания к актуальному уровню психических и личностных 
структур не только уменьшает значимость создаваемых в среде возможностей, 
но и приводит к ряду отрицательных эффектов. Среди них М. В. Григорьева 
отмечает снижение учебной мотивации, негативный фон настроения, замкну-
тости, неуверенности, астеничности, неудовлетворенности различными сфе-
рами жизни, поиском ситуаций взаимодействия с другими людьми вне обра-
зовательной среды (Григорьева, 2010).

В-третьих, возможности гуманистической образовательной среды долж-
ны сопровождаться положительным эмоциональным фоном, обеспечиваю-
щим психологическую безопасность и вовлеченность обучающихся. Дея-
тельность, связанная с негативными эмоциями, в большинстве случаев имеет 
разру шающее влияние не только на восприятие конкретных возможностей, 
но и на взаимодействие со средой в целом. Соответственно, степень открытости 
и активности обучающихся напрямую связана с их эмоциональным состоянием 
в среде. Поэтому возможности гуманистической образовательной среды долж-
ны быть связаны с большим спектром эмоций, включая интерес, вдохновение, 
радость, спокойствие, «искреннее, неподдельное восхищение достижениями 
научной мысли, шедеврами мировой и отечественной культуры» (Ямбург, 2018, 
с. 43). Эти эмоции значительно отличаются от тех, что безудержно эксплуа-
тируются индустрией развлечения сегодня. Они глубокие, а их проживание 
и переживание во многом зависит от личности педагога и взаимоотношений 
в коллективе. 

То, какого рода и в каком объеме возможности воспринимаются обучаю-
щимися, во многом зависит от того, какие ценности реализуются в среде 
и на какие ценности ориентируются сами обучающиеся. Отличительной ха-
рактеристикой гуманистической образовательной среды мы считаем трансля-
цию важнейших общечеловеческих ценностей (через общение, содержание, 
средст ва обучения, особенности организации пространства). Реализация в сре-
де таких ценностей, как добро, свобода, истина, красота, гармония, природа, 
здоровье, творчество, является не только залогом безопасности обучающихся 
в образовательной среде, но и основой для развития личностных ориентаций 
обучающихся.

Большую роль в гуманистической образовательной среде играет общение. 
Его задачи не сводятся к трансляции информации или регулированию поведе-
ния обучающихся. Скорее, оно рассматривается как один из видов деятельнос-
ти субъектов среды, которое основано на взаимопонимании, сотрудничестве, 
уважении достоинства личности (Григорьева, 2010).

Обучающиеся учатся с вниманием относиться к мнению других и выра-
жать свою точку зрения, решать конфликты гуманными способами, проявлять 
человечность во взаимодействии с окружающими. Такое общение становится 
возможным, когда оно организовано не только вокруг учебной деятельности, 
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но и в значительной степени вокруг общих интересов и увлечений, общих 
творческих дел, общих переживаний и впечатлений. Проявлением гумани-
стического общения является в том числе готовность субъектов образова-
тельной среды выражать благодарность, приносить извинения и признавать 
свои ошибки, использовать добрый юмор. 

Еще одной характеристикой, которую мы не встречали в определении гу-
манистической образовательной среды, но которая прослеживается при более 
глубоком изучении вопроса, является наличие в ней творчества.

Силу и масштаб воздействия творчества на личность трудно преувеличить. 
Как отмечает Е. А. Ямбург, «способность к творчеству — залог внутренней 
свободы человека» (Ямбург, 2021, с. 82). Творчество создает возможности 
для познания самого себя, раскрытия и развития индивидуальных способно-
стей, проживания совместной радости от создания нового.

Более того, сама гуманистическая образовательная среда может рассма-
триваться как результат творчества, поэтому для нее характерны уникальность 
и динамичность. В образовательной системе с такой средой формируются 
особая культура, атмосфера, свои традиции и стиль взаимодействия. Она — 
результат проявления индивидуальности и инициативности ее субъектов, 
контакта и преемственности поколений, открытости новому и стремления 
к творчеству. 

Дискуссионные вопросы

Актуальность гуманистической образовательной среды не вызывает сом-
нений. Потому закономерны вопросы о ее проектировании в образователь-
ных системах различного типа, включая основное и дополнительное, высшее 
и послевузовское образование. В статье представлены общие характеристики 
исследуемой среды, которые требуют уточнения и углубления в зависимости 
от специфики образовательной системы: возрастных и личностных особенно-
стей обучающихся, потенциала педагогического состава, социальных условий, 
целей и задач, ресурсов образовательной системы и др.

Также в рамках исследования гуманистической образовательной среды 
считаем важным рассмотрение вопроса роли личности педагога в ней. Реали-
зация гуманистического общения, трансляция общечеловеческих ценностей, 
активизация творческого потенциала обучающихся в среде во многом зависят 
от личностно-профессиональных качеств педагога: педагогического такта, 
готовности к педагогическому творчеству, стремления к педагогической реф-
лексии и т. д. Соответственно, проблема проектирования гуманистической 
образовательной среды требует отдельного внимания к вопросу развития 
личностно-профессиональных качеств педагога.
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Заключение

Таким образом, вопрос проектирования гуманистической образователь-
ной среды в современных образовательных системах соотносится с задачами 
гуманитаризации образования в целом. Он отвечает потребности общества 
и личности в развитии, самореализации, творчестве.

Анализ научных трудов, исследующих категорию «гуманистическая обра-
зовательная среда», показал существенное разногласие в использовании терми-
нов. Однако ключевые понятия, через которые раскрывается гуманистическая 
образовательная среда, едины. К ним относятся: развитие и самореализация 
личности, общение и система взаимоотношений, общечеловеческие ценности, 
активизация творческого потенциала.

Основываясь на проведенном в статье анализе и представленной харак-
теристике особенностей гуманистической образовательной среды, мы можем 
выделить следующие ее функции.

Мотивирующая функция гуманистической образовательной среды прояв-
ляется в создании возможностей для формирования, поддержания и развития 
обучающимися собственной мотивации как глубоко индивидуального и дина-
мичного механизма. Реализуется она за счет положительного эмоционального 
фона образовательного процесса, гуманистического общения, соответствия 
содержания интересам и способностям обучающихся, многообразия интерак-
тивных форм и методов обучения.

Ориентирующая функция гуманистической образовательной среды про-
является в создании возможностей для совершения обучающимися осознан-
ных и способствующих их дальнейшему развитию выборов. Реализуется она 
благодаря трансляции в образовательной среде общечеловеческих ценностей, 
наличию эталонов и примеров самореализации личности, рефлексивным 
средст вам обучения, возможностям самостоятельного выбора и принятия 
значимых решений.

Социализирующая функция гуманистической образовательной среды пред-
полагает создание возможностей для выстраивания доверительных, уважи-
тельных, гармоничных отношений в среде. Реализуется она посредством 
педагогического такта, соглашения о взаимодействии, формирования сооб-
ществ по интересам, организации межвозрастного взаимодействия, технологий 
сотрудничества, совместно созданных традиций. 

Поддерживающая функция гуманистической образовательной среды пред-
полагает наличие возможностей обратиться за поддержкой и помощью при ре-
шении индивидуальных и коллективных задач, познании себя, определении 
своих интересов, целей и ценностей, преодолении трудностей. Реализуется 
она благодаря развивающей обратной связи, системе взаимоподдержки обу-
чающихся, технологиям педагогической поддержки, привлечению ресурсов 
и специалистов извне.
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Реализующая функция гуманистической образовательной среды прояв-
ляется в создании возможностей для самовыражения и самореализации обу-
чающихся, развития их творческого потенциала. Она предполагает педагоги-
ческое творчество, технологии коллективной и индивидуальной творческой 
деятельности, многообразие возможных форм и средств творчества, наличие 
уникального авторского продукта, возможности созидательного воздействия 
обучающихся на среду.

Задачи дальнейшего нашего исследования заключаются в разработке 
и апробации модели гуманистической образовательной среды с учетом пред-
ставленных в данной статье характеристик и выделенных на этой основе 
функций среды. 
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Аннотация. Предлагаемая авторами статья направлена на выявление особен-
ностей прошлого и настоящего наставничества, а также на разработку типологии 
его моделей и форм на основе анализа и общения теории и практики современной 
наставнической деятельности. Методология исследования данной проблемы основа-
на на анализе исследований, проведенных с 1970 года по настоящее время, которые 
позволили представить генезис развития наставничества в четыре периода: совет-
ский (1970–1991) — наставничество как форма воспитания трудящейся молоде-
жи; постсоветский (1991–2005) — период стагнации наставничества; российский 
(2005–2015) — период возрождения наставничества; современный (2016 – настоящее 
время) — период перехода наставничества из формы в наставническую деятельность. 
Авторами на основе обобщения представленных в отечественной и зарубежной лите-
ратуре различных моделей и видов наставничества (разовое, групповое, партнерское, 
реверсивное, ситуационное, командное, виртуальное наставничество и др.), предло-
жена их типология по следующим признакам: по типу взаимоотношений субъектов 
(классическое, партнерское, реверсивное наставничество); по направлению деятель-
ности (векторное, горизонтальное, дефицитарное наставничество); по временным 
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характеристикам (разовое, эпизодическое, периодическое, систематическое настав-
ничество); по количеству задействованных субъектов (индивидуальное, групповое, 
коллективно-индивидуальное, коллективно-групповое наставничество); по форме 
организации (традиционное, электронное, гибридное наставничество). Данная клас-
сификация позво лит обогатить теорию методологии и технологии профессионального 
образования, а также положения о наставничестве современных предприятий. 

Ключевые слова: прошлое и современное наставничество, типология видов и форм 
наставничества; генезис развития наставничества; наставническая деятельность
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Abstract. The article proposed by the authors aims to identify the features of past 
and contemporary mentoring and to develop a classification of its models and forms based 
on analysis and communication of the theory and practice of contemporary mentoring ac-
tivities. The research methodology for this problem is based on the analysis of studies con-
ducted from 1970 to the present, which allowed us to present the genesis of mento ring de-
velopment in 4 periods: Soviet (1970–1991) — mentoring as a form of education of wor king 
youth; post-Soviet (1991–2005) — period of mentoring stagnation; Russian (2005–2015) — 
period of mentoring revival; modern (2016 – present) — period of transition from form 
to mentoring activity. The authors, based on a synthesis of various models and types 
of mentoring (one-time, group, partner, reverse, situational, team, virtual mentoring, etc.) 
presented in domestic and international literature, proposed their classification according 
to the following features: by type of relationship of entities (classical, partner, reverse men-
toring); by direction of activity (vector, horizontal, deficit mentoring); by time characteristics 
(one-time, episodic, periodic, systematic mentoring); by type of relationship of entities (clas-
sical, partner, reversible mentoring). This classification will enrich the theory of vocational 
education methodology and technology as well as the mentoring provisions of modern 
enterprises.
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Введение

Сегодня к основным направлениям наставничества в организациях 
можно отнести следующие: наставничество как форма введения 
в профессию, так как львиная доля кадров уходят с работы в тече-

ние первых двух лет работы; наставничество как форма адаптации к новой 
должности; наставничество как форма адаптации в новых или в условиях 
перестройки; наставничество как механизм формирования кадрового резерва 
предприятий; наставничество как форма накопления, сохранения и приумно-
жения потенциала компаний для поддержания его конкурентных преимуществ; 
а также наставничество как вид корпоративного образования.  

Актуальность наставничества в нашей стране еще более возросла в кон-
тексте того, что 2023 год впервые в нашей стране был объявлен Годом педагога 
и наставника и, соответственно, проблема наставничества приобрела попу-
лярность не только в сфере производственных и общественных отношений, 
но и в системе образования (Ирисметова и Масалимова, 2022).

Наставничество существовало во все времена. Большинство исследований, 
посвященных данному социально-общественному феномену, были в основ-
ном проведены в советский период, когда функционировало множество заво-
дов, нуждавшихся в наставниках, и поэтому ученые активно изучали данную 
пробле му.

Именно в этот период в Институте профессионально-технической педаго-
гики (Казань), директором которого являлся академик Российской академии 
образования М. И. Махмутов, по инициативе академика РАО С. Я. Батыше-
ва была создана лаборатория наставничества, возглавляемая Н. М. Талан-
чуком. Данная лаборатория в соответствии с заданием Государственного 
комитета СССР по науке и технике с 1977 года разрабатывала и реализо-
вывала по всей стране концепцию психолого-педагогической подготовки на-
ставников1. Но с распадом СССР страна столкнулась с социально-экономи-
ческими пробле мами, в результате которых были закрыты многие заводы 
и предприятия и, соответст венно, интерес к исследованию данной проблемы 
пропал. 

1 Таланчук, Н. М., Осипов, П. Н., Непримерова, Н. А., Архипенко, В. (1976, 1977, 1978, 
1979, 1980). Отчеты лаборатории наставничества. Казань: Институт профессионально-
техни ческой педагогики.
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Наставничество, возродившее свои традиции в начале 2000-х годов, все же 
носило фрагментарный характер и не было основано на его комплексном научно-
методическом обеспечении (Ирисметова, Масалимова и Баянов, 2022). Соответст-
венно, все это вновь возродило интерес ученых к исследованию данной проблемы. 

Методологические основания исследования

В основу методологии данного исследования нами был заложен анализ 
защищенных диссертационных исследований, посвященных проблеме на-
ставничестве с 1970 года по настоящее время, генезис развития которого мож-
но представить в четыре периода, отражающих особенности данной формы 
в рассмат риваемые периоды: 

– советский (1970–1991) — период наставничества как формы воспита-
ния трудящейся молодежи;

– постсоветский (1991–2005) — период стагнации наставничества; 
– российский (2005–2015) — период возрождения наставничества; 
– современный (2016 – настоящее время) — период перехода наставни-

чества из формы в наставническую деятельность. 
В советский период (1970–1991), как было упомянуто выше, ученые про-

являли активный интерес к исследованию данной проблемы, которая носила 
социально-ориентированную воспитательную функцию трудящейся молоде-
жи. В этот период в диссертационных исследованиях изучались следующие 
проблемы наставничества:

– А. Н. Абдрахмановой в 1982 году были раскрыты роль и особенности 
работы наставников-животноводов в процессе приобщения подростков и мо-
лодежи к революционному, боевому и трудовому опыту старшего поколения, 
воспитания у них коммунистического отношения к труду и формирования 
у них социальной и профессиональной направленности2;

– Л. Ф. Пашко в 1984 году была научно обоснована и предложена система 
работы преподавателя-наставника по воспитанию ответственного отношения 
к педагогической профессии у студентов университета3;

– Н. С. Смольникова в 1984 году раскрыла место и роль наставничества 
на основе коммунистического воспитания как совокупности его социальных 
институтов4;

2 Абдрахманова, А. Н. (1982). Педагогические проблемы наставничества ветеранов 
животноводства над учащимися (на материале сельских школ Казахской ССР). Дис. ... канд. 
пед. наук. Алма-Ата. 181 c.

3 Пашко, Л. Ф. (1984). Воспитание ответственного отношения к педагогической про-
фессии у студентов университетов (на материалах наставничества в студенческих акаде-
мических группах). Дис. ... канд. пед. наук. Львов. 194 с.

4 Смольникова, Н. С. (1984). Наставничество как социальный институт коммунисти-
ческого воспитания. Дис. ... канд. филос. наук. Свердловск. 162 с.
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– Б. С. Сахиным в 1984 году был исследован институт наставничества как 
форма предупреждения преступлений и иных правонарушений несовершен-
нолетних5;

– Н. И. Гридасов в 1985 году раскрыл содержание педагогической дея-
тельности наставников с учетом периодов обучения учащихся средних профес-
сионально-технических училищ6;

– С. М. Жеребцов в 1989 году научно обосновал звенья системы партий-
ного руководства движением наставников, выделил периоды формирования 
этой системы на предприятиях черной металлургии Урала7;

– А. Е. Измайлов в 1989 году в своем исследовании выявил недостатки в си-
стеме воспитательной работы наставников и предложил систему комплексных, 
динамичных воспитательных мер, направленных на разумное сочетание обучаю-
щих и воспитывающих функций наставников в условиях осуществления законов 
«О государственном предприятии (объединении)» и «О трудовых коллективах»8;

– Ш. Гылычмедова в 1990 году раскрыла роль наставничества в полити-
ческом и нравственном воспитании рабочей молодежи, а также разработала 
конкретные предложения, направленные на совершенствование деятельности 
наставничества, взаимосвязи его с рабочими традициями, усиление их влияния 
на воспитание политических и нравственных качеств у молодежи, дополнение 
ее видов за счет образованных, опытных работников9.

В постсоветский период (1991–2005) — в период стагнации наставни-
чества, когда интерес к исследованию данной проблемы был утрачен в свя-
зи с закрытием многих заводов и предприятий, — было защищено очень 
мало диссер таций, а именно:

– выявление и обоснование педагогических условий взаимодействия сту-
денческого самоуправления и наставничества в процессе подготовки будущих 
учителей раскрываются в диссертации 1992 года Г. К. Бегалиевой10;

– историко-педагогические аспекты становления и развития института 
классного наставничества в общеобразовательной школе России в середине 

5 Сахин, Б. С. (1984). Наставничество как форма предупреждения преступлений и иных 
правонарушений несовершеннолетних. Дис. ... канд. юрид. наук. Ленинград. 258 с.

6 Гридасов, Н. И. (1985). Педагогическая деятельность наставников с учетом пери-
одов обучения учащихся средних профессионально-технических училищ. Дис. ... канд. пед. 
наук. Казань. 179 с.

7 Жеребцов, С. М. (1989). Партийное руководство наставничества на предприятиях 
черной металлургии Урала в годы девятой и десятой пятилеток (1971–1980). Дис. ... канд. ист. 
наук. Челябинск. 143 с.

8 Измайлов, А. Е. (1989). Педагогические основы повышения эффективности воспи-
тательных функций наставников. Дис. ... канд. пед. наук. Алма-Ата. 135 с. 

9 Гылычмедова, Ш. (1990). Роль наставничества в политическом и нравственном воспи-
тании рабочей молодежи. Дис. ... канд. филос. наук. Ташкент. 116 с.

10 Бегалиева, Г. К. (1992). Педагогические условия взаимодействия студенческого само-
управления и наставничества в процессе подготовки будущих учителей (на материале музы-
кально-педагогического факультета). Дис. ... канд. пед. наук. Алма-Ата. 142 с.



История педагогического и психологического образования 167

XIX века, а также основные ориентиры воспитательной деятельности классных 
наставников предлагались в исследовании 1999 года А. В. Бабаян11;

– проблеме исследования межличностных отношений в системе «на-
ставник – молодой специалист» в процессе профессионализации посвящена 
диссертация 2004 года Е. В. Чариной12;

– психологические проблемы ориентирующего образа наставника в про-
цессе реального самоопределения (период вхождения во взрослость) осве-
щаются в диссертации 2005 года Д. А. Красило13.

После постсоветского периода стагнации исследований по проблеме на-
ставничества (1991–2005) активный исследовательский интерес к данной теме 
начал появляться только с 2005 года. 

В российский период (2005–2015) — период возрождения наставни-
чества — начались активные защиты кандидатских диссертаций, посвящен-
ных проблеме наставничества и подготовки кадров к осуществлению данного 
вида деятельности:

– проектирование модели и технологии формирования профессиональ-
но-педагогической компетентности мастера-наставника, а также структура 
его готовности раскрывается в диссертации 2006 года А. Н. Плотникова14;

– выявлению развивающего потенциала взаимодействия «учитель – на-
ставник – студент», его содержанию и педагогическим механизмам посвящено 
кандидатское исследование 2006 года А. А. Багдасарян15;

– наставничество как механизм профессионального становления начи-
нающего педагога, разработка его модели и организационно-педагогических 
условий, способствующих эффективности данного процесса, предлагаются 
в кандидатской диссертации, защищенной в 2007 году И. В. Кругловой16; 

– исторические аспекты влияния наставников на формирование дворянства 
раскрываются в исследовании 2008 года О. Ю. Солодянкиной17;

11 Бабаян, А. В. (1999). Проблема классного наставничества в теории и практике обще-
образовательной школы России, вторая половина ХIХ – начало XX в. Дис. ... канд. пед. наук. 
Пятигорск. 263 c.

12 Чарина, Е. В. (2004). Отношения в системе «наставник – молодой специалист» 
в процессе профессионализации. Дис. ... канд. психол. наук. Москва. 160 с.

13 Красило, Д. А. (2005). Ориентирующий образ наставника в процессе реального само-
определения. Дис. ... канд. психол. наук. Москва. 216 с.

14 Плотников, А. Н. (2006). Формирование профессионально-педагогической компетент-
ности мастера-наставника в условиях курсовой подготовки. Дис. ... канд. пед. наук. Волго град. 
185 с.

15 Багдасарян, А. А. (2006). Система развивающего взаимодействия «учитель-настав-
ник – студент» как фактор профессионального становления будущего учителя. Дис. ... канд. 
пед. наук. Сочи. 250 с.

16 Круглова, И. В. (2007). Наставничество как условие профессионального становле-
ния молодого учителя. Дис. ... канд. пед. наук. Москва. 178 с. 

17 Солодянкина, О. Ю. (2008). Иностранные наставники в дворянском домашнем вос-
питании в России (вторая половина XVIII – первая половина XIX в.). Дис. ... д-ра ист. наук. 
Москва. 834 с.
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– исторические аспекты проблемы наставничества в системе юридиче-
ского образования, сущность наставничества как межпоколенной трансляции, 
включающей в себя консультирование молодого специалиста и формирование 
у него устойчивой нравственной гражданской позиции, раскрываются в канди-
датской диссертации С. Г. Антипина, защищенной в 2011 году18; 

– структура профессионально важных качеств личности наставника мо-
лодых специалистов представлена в исследовании 2012 года К. В. Колесни-
ченко19;

– историко-педагогические аспекты развития института классного настав-
ничества в воспитательной системе отечественной гимназии во второй поло-
вине ХIХ – начале XX в. раскрываются в кандидатской диссертации 2012 года 
Н. М. Ичетовкиной20;

– наставничество студенческой молодежи в условиях современных пред-
приятий с целью производственно-ориентированной подготовки в вузе иссле-
дуются в диссертации Е. Н. Фомина, защищенной в 2013 году21; 

– разработке модели наставничества в рамках социальной службы, 
обеспечивающей психологическую поддержку, освоение передового про-
фессионального опыта, становление индивидуального стиля деятельности 
и карьерный рост подопечного, посвящена диссертация 2013 года Е. А. Черни- 
ковой22; 

– модель и психолого-педагогические условия практико-ориентирован-
ного наставничества для студентов в условиях юридической клиники раскры-
ваются в диссертации 2014 года Л. Х.-М. Гайтовой23; 

– развитию организационно-экономических механизмов наставничества 
для молодых специалистов в нефтегазовых компаниях посвящена кандидатская 
диссертация Ф. А. Джиоевой24, защищенная в 2014 году;

18 Антипин, С. Г. (2011). Традиции наставничества в истории отечественного образо-
вания. Дис. ... канд. пед. наук. Нижний Новгород. 170 с.

19 Колесниченко, К. В. (2012). Профессионально важные качества личности наставника 
молодых специалистов: на примере педагогической деятельности. Дис. ... канд. психол. наук. 
Санкт-Петербург. 198 с.

20 Ичетовкина, Н. М. (2012). Классное наставничество в воспитательной системе 
отечест венной гимназии во второй половине XIX – начале XX в.: на материале Казанского 
учебного округа. Дис. ... канд. пед. наук. Глазов. 166 с.

21 Фомин, Е. Н. (2013). Компетентностно-ориентированное наставничество сту-
денческой молодежи на современном предприятии как ресурс качества профессиональной 
подготовки. Дис. … канд. пед. наук. Москва. 190 с.

22 Черникова, Е. А. (2013). Наставничество как средство сопровождения профессио-
нально-личностного становления специалиста социальной службы. Дис. ... канд. пед. наук. 
Волгоград. 200 с.

23 Гайтова, Л. Х.-М. (2014). Практико-ориентированное обучение студентов-юристов 
в условиях юридической клиники в традициях наставничества. Дис. ... канд. пед. наук. Влади-
кавказ. 209 с.

24 Джиоева, Ф. А. (2014). Формирование механизма наставничества для молодых специа-
листов в нефтегазовых компаниях. Дис. ... канд. экон. наук. Москва. 201 с.
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– психологическому сопровождению наставников рабочей молодежи в усло-
виях промышленного производства посвящено исследование 2015 года О. В. Рудь25;

– разработке концепции корпоративной подготовки наставников в усло-
виях современных предприятий посвящено единственное докторское иссле-
дование защищенное в современный период (в 2014 г.) А. Р. Масалимовой26;

В современный период (2016 – настоящее время) — в период трансфор-
мации наставничества из формы в наставническую деятельность, связанную 
с признанием особого статуса наставника на государственном уровне, — были 
защищены следующие диссертации:

– психологические особенности наставничества представлены в диссер-
тации А. А. Злобиной, защищенной в 2016 году27; 

– наставничество при формировании коммуникативно-педагогической 
компетентности сотрудников УИС России раскрывается в диссертации 2019 года 
М. В. Лебедева28;  

– научно-методическому обеспечению подготовки наставников для дуаль-
ного обучения студентов колледжей посвящена кандидатская диссертация 
2018 года И. И. Фаляхова29; 

– наставничество как непрофессиональная педагогическая деятельность 
и подготовка кадров к осуществлению данного вида деятельности исследуются 
в диссертации 2023 года И. И. Ирисметовой30.

Результаты исследования

Представленный анализ исследований позволил нам выявить общие и осо-
бенные черты прошлого и современного наставничества. Наставничество со-
ветского периода отличалось от наставничества современного периода по пар-
тийным и некоторым организационным, содержательным и технологическим 
аспектам. Рассмотрим эти отличительные особенности (см. табл. 1).

Цель наставничества в советский период, в отличие от современного пе-
риода, заключалась в первую очередь в воспитании. Это было обусловлено тем, 

25 Рудь, О. В. (2015). Психологическое сопровождение наставников рабочей молодежи 
в условиях промышленного производства. Дис. ... канд. психол. наук. Ростов-на-Дону. 231 с.

26 Масалимова, А. Р. (2014). Корпоративная подготовка специалистов техниче-
ского профиля к осуществлению наставнической деятельности в условиях современного 
производст ва. Дис. ... д-ра пед. наук. Уфа. 428 с.

27 Злобина, А. А. (2016). Психологические особенности наставничества в операторской 
деятельности. Дис. ... канд. психол. наук. Москва. 223 с.

28 Лебедев, М. В. (2019). Формирование коммуникативно-педагогической компетент-
ности у сотрудников уголовно-исполнительной системы средствами профессионального 
настав ничества. Дис. ... канд пед. наук. Москва. 266 с.

29 Фаляхов И. И. (2019). Научно-методическое обеспечение подготовки наставников 
для дуального обучения студентов колледжей. Дис. ... канд. пед. наук. Казань. 180 с.

30 Ирисметова И. И. (2013). Формирование готовности наставников к непрофессио-
нальной педагогической деятельности на предприятиях. Дис. ... канд. пед. наук. Казань. 197 с. 
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что на заводы шли работать молодые ребята, окончившие 8 классов школы или 
ПТУ, и необходимо было их не только обучать, но и воспитывать в духе члена 
партии. На наш взгляд, в современных условиях социально-экономической 
и геополитической турбулентности, в наставнической деятельности вновь 
необходимо усилить именно воспитательную компоненту.  

В советский период наставничество яв лялось государственной полити-
кой, которое финансировалось государством, в отличие от современного на-
ставничества, финансируемого лишь при подготовке рабочих на некоторых 
заводах. 

В советский период подготовка наставников осуществлялась системати-
чески в так называемых специальных университетах и институтах наставни-
чества. Реализовывались двухгодичные программы психолого-педагогической 
подготовки наставников из расчета по одному занятию в месяц, контент ко-
торых был направлен как на обучение, так и воспитание кадров. Содержание 
данных программ строилось на основе принципов обучения и воспитания 
молодых рабочих, включало методы их обучения и воспитания под руководст-
вом наставников, содержание воспитательной деятельности наставников по от-
дельным направлениям, педагогический такт, единство требований, учет вос-
питательных функций трудового коллектива и др.31 Что касается современного 

31 Таланчук, Н. М., Осипов, П. Н., Непримерова, Н. А., Архипенко, В. (1976, 1977, 1978, 
1979, 1980). Отчеты лаборатории наставничества. Казань: Институт профессионально-
техни ческой педагогики.

Таблица 1 /  Table  1
Отличительные особенности прошлого и настоящего наставничества

Distinguishing features of past and present mentoring

№ Советский период Настоящее время
1 Наставничество финансировалось госу-

дарством
Наставничество финансируется толь-
ко при подготовке молодых рабочих 
на заво дах

2 Осуществлялась систематическая подго-
товка наставников

Осуществляются кратковременные тре-
нинги и внефирменная подготовка, кото-
рая не всегда учитывает специфику той 
или иной организации

3 Цель наставничества — воспитание 
и профессиональное обучение трудя-
щейся молодежи 

Цель наставничества — профессиональ-
ное обучение и формирование корпора-
тивной культуры

4 Наставничество осуществлялось только 
с молодыми рабочими

Наставничество осуществляется не толь-
ко с молодыми рабочими, но и с моло-
дыми специалистами, окончившими ВО

5 Осуществлялось узкопрофессиональное 
взаимодействие наставников и стажеров

Осуществляется межпрофессиональ-
ное взаимодействие наставников раз-
ной квалификации и уровней с моло-
дыми специалистами
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наставничества, то подготовка наставников сейчас осуществляется в процессе 
кратковременных тренингов или на курсах повышения квалификации, которые 
не в полной мере учитывают особенности той или иной организации. 

Наставничество советского и постсоветского периодов считалось узко-
профильным, то есть за стажером был закреплен конкретный наставник, соот-
ветствующий профессиональным обязанностям стажера. В настоящее время 
наставничество носит полипрофессиональный характер, заключающийся 
в том, что стажеры, проявляющие интерес не только к своим обязанностям, 
но и к разным сферам профессиональной деятельности, могут обращаться 
за помощью к наставникам разных квалификаций и уровней. Концепция меж-
профессионального взаимодействия наставников и стажеров была предложена 
еще А. Р. Масалимовой в 2013 году (Масалимова, 2013). Данная идея в корне 
отличается от традиционного понимания наставничества, и ее особенность 
заключается в том, что чем большим спектром взаимосвязанных направлений 
занимаются члены команды, тем масштабнее результат ее работы, повышаю-
щий в сумме конкурентоспособность командного проекта за счет многоэкран-
ного видения его задач. Необходимость внедрения межпрофессионального 
наставничества в условиях современных предприятий обусловлена тем, что 
современный рынок энергоресурсов с каждым годом усложняется, что требует 
от молодых кадров умений работать в команде для коллективного принятия ре-
шений и выработки правильной стратегии в нестандартных производственных 
ситуациях (Масалимова, 2013).

Модели и формы современного наставничества

Сегодня очень часто как в отечественной, так и зарубежной литературе 
можно встретить такие типы, модели и виды наставничества, как:

1) Flash Mentoring — разовое наставничество, осуществляемое через одно-
разовые встречи и обсуждения (Forbes, & Chell, 2021; Нугуманова и Яковенко, 
2020); 

2) Group Mentoring — групповое наставничество, осуществляемое над группой 
стажеров (Parks, 2000; Блинова, 2017);

3) Peer Mentoring — партнерское наставничество, основанное на взаимо-
действии наставников и стажеров одной возрастной категории (Ribeiro et al., 
2022; Masalimova, Usak, & Shaidullina, 2016);

4) Reverse Mentoring — обратное наставничество, основанное на принци-
пе: младший по возрасту наставляет более старшего наставника в вопросах, 
в которых он более компетентен, чем старший (Madhavanprabhakaran, Francis, 
& Labrague, 2022; Schmidt, 2008; Мигунова, Жигалик и Аверкин, 2020);

5) Situational Mentoring — ситуационное наставничество, осуществляемое 
при необходимости, при определенных ситуациях (Эсаулова, 2017; Yavuz, 
2011);
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6) Supervisory Mentoring — наставничество, осуществляемое руководст-
вом организации;

7) Team Mentoring — командное наставничество, осуществляемое груп-
пой наставников над одним или несколькими стажерами (Masalimova, Usak, 
& Shaidullina, 2016);

8) Virtual Mentoring — виртуальное наставничество, осуществляемое с по-
мощью цифровых образовательных технологий (United States Office of Personal 
Management, 2008).

Принимая во внимание уже имеющиеся в теории и практике виды наставни-
чества, а также учитывая ранее нами раскрытые ее модели (Масалимова, 2013), 
характерные для современного наставничества, нами была предложена их клас-
сификация по следующим признакам: по типу взаимоотношений субъектов, 
по направ лению деятельности, по временным характеристикам, а также формы 
наставничества по количеству задействованных субъектов и типу организации.

Итак, по типу взаимоотношений субъектов предлагаем следующие виды 
наставничества:

– классическое — взаимодействие между более опытным специалистом 
и начинающим сотрудником;

– партнерское — взаимодействие молодых сотрудников, один из которых 
более опытный;

– реверсивное — взаимодействие между опытным и молодым сотруд-
ником, в котором опытный сотрудник становится подопечным молодого 
по вопро сам новых трендов (например, цифровых технологий).

По направлению деятельности можно выделить следующие виды настав-
ничества:

– векторное — взаимодействие наставников и стажеров с целью разви-
тия у последних управленческих компетенций, необходимых при повышении 
должности;

– горизонтальное — временное взаимодействие наставников и стажеров, 
с целью развития у последних межпрофессиональных компетенций, полива-
лентной квалификации (знания в области профессиональных обязанностей 
другого отдела организации), необходимой для формирования у них корпора-
тивных знаний;

– дефицитарное — взаимодействие между опытными и молодыми со-
трудниками с целью восполнения дефицита знаний на основе партнерских 
отношений.

По временным характеристикам предлагаем следующие виды наставни-
чества: 

– разовое — разовое участие сотрудников, желающих выступить в роли 
наставника, в короткой, не более часа, встрече с потенциальными подопеч ными;

– эпизодическое — временное, фрагментарное осуществление наставни-
чества в связи с внедрением в практику предприятия новых техник и техноло-
гий (Масалимова, 2013);
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– периодическое — дискретный характер осуществления наставничества 
в связи с периодическим введением сотрудников предприятия в новую должность 
(Масалимова, 2013);

– систематическое — постоянный и преемственный характер обновления 
интеллектуальной базы кадрового состава предприятий в связи с нарастающей 
информационной составляющей (Масалимова, 2013).

Что касается форм наставничества по количеству задействованных субъек-
тов, известные уже в литературе ее формы мы дополняем коллективно-груп-
повой формой, а именно в части межпрофессионального взаимодействия 
наставников и стажеров:

– индивидуальное — наставничество «один на один»;
– групповое — наставничество над группой стажеров;
– коллективно-индивидуальное — наставничество над одним стажером, 

осуществляемое трудовым коллективом;
– коллективно-групповое (узкопрофессиональное или межпрофессио-

нальное) — наставничество над группой стажеров, осуществляемое трудовым 
коллективом.

К формам наставничества по типу организации можно отнести следующие:
– традиционное — взаимодействие наставников и стажеров в офлайн-формате;
– электронное — взаимодействие наставников и стажеров через дистан-

ционные технологии.
– гибридное — взаимодействие наставников и стажеров как в онлайн-, 

так и офлайн-форматах.
Однако для эффективной наставнической деятельности необходимо при-

менение комбинированных форм, начиная с непосредственного контакта с по-
степенным переносом сотрудничества в поле электронного или гибридного 
взаимодействия.

Заключение

Таким образом, резюмируя содержание статьи, генезис развития проблемы 
наставничества в диссертационных исследованиях позволил представить данный 
процесс в четыре периода: советский (1970–1991) — наставни чест во как фор-
ма воспитания трудящейся молодежи; постсоветский (1991–2005) — период 
стагнации наставничества; российский (2005–2015) — период возрож дения 
наставничества; современный (2016 – настоящее время) — период перехода 
наставничества из формы в наставническую деятельность. 

На основе представленных в отечественной и зарубежной литературе раз-
личных моделей и видов наставничества (разовое, групповое, партнерское, 
реверсивное, ситуационное, командное, виртуальное наставничество, а также 
наставничество, осуществляемое руководством организации) нами предло-
жена их типология по следующим признакам: по типу взаимоотношений 
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субъектов: классическое, партнерское, реверсивное наставничество; по направ-
лению деятельности: векторное, горизонтальное, дефицитарное наставничест-
во; по временным характеристикам: разовое, эпизодическое, периодическое, 
систематическое наставничество; по количеству задействованных субъектов: 
индивидуальное, групповое, коллективно-индивидуальное, коллективно-груп-
повое наставничество; по форме организации: традиционное, электронное, 
гибридное наставничество.

Предложенная типология на основе обобщения имеющегося зарубежного 
и отечественного опыта осуществления наставнической деятельности позволит 
обогатить теорию внутрикорпоративного образования, методологии и техно-
логии профессионального образования. 

В завершение данной статьи хотелось бы отметить, что Казанская научная 
школа по праву может считать себя флагманом наставнического направления, 
так как именно ее научные недра были заложены еще учеными лаборатории 
наставничества, созданной в 1977 году в Институте профессионально-техни-
ческой педагогики (Казань), которая в соответствии с заданием Государствен-
ного комитета СССР по науке и технике (Постановление № 196 от 03.05.1977) 
разрабатывала и реализовывала по всей стране концепцию психолого-педаго-
гической подготовки наставников.
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Аннотация. Актуальность исследования компонентов детерминации фонема-
тического восприятия у детей с общим недоразвитием речи обусловлена растущим 
коли чеством детей, у которых выявлено общее недоразвитие речи, недостаточной 
изученностью проблемы детерминации фонематического восприятия. Изучение 
детерминации речевых функций открывает возможности эффективного воздействия 
на те механизмы, которые участвуют в появлении речевой патологии. В связи с этим 
статья направлена на выявление центрально обусловленных детерминантов фонема-
тического восприятия, которые в дальнейшем могут быть использованы для повыше-
ния результативности процесса коррекции нарушений фонематического восприятия 
при общем недоразвитии речи. В ходе исследования применялись аналитические, 
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эмпирические методы, статистический анализ. В статье приведен анализ научной ли-
тературы по проблеме значения высших психических функций в формировании фоне-
матического восприя тия, раскрыто понятие «центрально обусловленная детерминация 
фонематического восприя тия», представлены результаты исследования, в ходе которого 
была обнаружена связь между сформированностью фонематического восприятия и сук-
цессивного гнозиса, слухоречевой памяти и внимания. В статье проанализированы 
операциональный и регуляторный компоненты фонематического восприятия, выявлены 
компоненты централь но обусловленной детерминации фонематического восприятия, 
которые включают операциональные и регуляторные процессы как центрально обус-
ловленные механизмы слухового восприятия. Представленные в статье материалы 
ориентируют на более глубокое понимание детерминации фонематического восприятия 
и возможных путей его коррекции в системе преодоления общего недоразвития речи 
с учетом индивидуальности каждого ребенка. Полученные выводы могут являться осно-
ванием для опоры на формирование выявленных компонентов детерминации фонема-
тического восприятия в процессе коррекции общего недоразвития речи как на базовые 
условия и факторы созревания фонематического восприятия.  

Ключевые слова: фонематическое восприятие, детерминация фонематического 
восприятия, центрально обусловленная детерминация фонематического восприятия, 
сукцессивный гнозис, слухоречевая память, внимание, операциональные и регулятор-
ные компоненты, общее недоразвитие речи у детей старшего дошкольного возраста
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Abstract. The relevance of the study of the components of the determination of phonemic 
perception in children with general speech underdevelopment is due to the growing number 
of children with general speech underdevelopment, insufficient knowledge of the problem 
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of the determination of phonemic perception. The study of the determination of speech func-
tions opens up the possibility of effective influence on those mechanisms that are involved 
in the appearance of speech pathology. In this regard, the article is aimed at identi fying 
central ly determined determinants of phonemic perception, which in the future can be used 
to improve the effectiveness of the process of correcting phonemic perception disorders 
in gene ral speech underdevelopment. Analytical, empirical methods, statistical analysis were 
used in the course of the study. The article provides an analysis of the scientific literature 
on the problem of the importance of higher mental functions in the formation of phone-
mic perception, reveals the concept of “centrally determined determination of phonemic 
perception”, presents the results of a study during which a connection was found between 
the formation of phonemic perception and successive gnosis, auditory memory and atten-
tion. The article analyzes the operational and regulatory components of phonemic percep-
tion, identifies the components of the centrally determined determination of phonemic 
perception, which include operational and regulatory processes as centrally conditioned 
mechanisms of audi tory perception. The materials presented in the article focus on a deeper 
understan ding of the determination of phonemic perception and possible ways to correct 
it in the system of overcoming the general underdevelopment of speech, taking into ac-
count the individuality of each child. The obtained conclusions can be the basis for relying 
on the formation of the identified components of the determination of phonemic perception 
in the process of correcting the general underdevelopment of speech, as the basic conditions 
and factors of maturation of phonemic perception.

Keywords: phonemic perception, determination of phonemic perception, centrally 
determined determination of phonemic perception, successive gnosis, auditory-speech 
memory, attention, operational and regulatory components, general underdevelopment 
of speech in older preschool children 
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Введение

Актуальность исследования связи нарушения фонематического вос-
приятия с нарушениями других высших психических функций 
при общем недоразвитии речи объясняется растущим количеством 

детей, у которых выявлено общее недоразвитие речи, недостаточной изучен-
ностью детерминантов фонематического восприятия, малым количеством 
исследований в этой области. 

Исследование детерминации психических процессов имеет большое значе-
ние для коррекционной педагогики, поскольку, по словам С. Л. Рубинштейна, 
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исследование детерминантов психических процессов связано с постижением 
условий их формирования и закономерной обусловленности, следовательно, 
ведет к их целенаправленному изменению и построению путей их коррекции 
(Рубинштейн, 2003, с. 229).

Методологические концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта и ло-
кализации высших психических функций, А. Р. Лурии и его последователей 
Т. Г. Визель, Е. Д. Хомской, Л. С. Цветковой о трех функциональных блоках 
мозга, исследования Л. С. Волковой, А. Н. Корнева, Р. Е. Левиной, Т. Б. Фи-
личевой и Г. В. Чиркиной и других ученых внесли значительный вклад в изу-
чение детерминантов речевого развития и разработку методов коррекции речи 
у различных категорий детей с речевой патологией (Визель, 2005; Визель, 
2020; Визель, 2021; Выготский, 2006; Волкова, 1998; Корнев, 2003; Левина, 
1968; Лурия, 2006; Филичева и Чиркина, 2004; Хомская, 2005; Цветкова, 2010). 

Речь ребенка развивается в тесном взаимодействии со всей его психиче-
ской сферой. Изучение связи речевых расстройств с формированием высших 
психических функций, а именно детерминации речевых функций высшими 
психическими функциями, открывает возможность эффективного воздействия 
на те механизмы, которые участвуют в появлении речевой патологии. 

Для выявления специфики процесса фонематического восприятия необ-
ходимо определиться с основными организующими его дефинициями. Ос-
новной категорией в выявлении специфики процесса является детерминация 
как причин ное обусловливание явлений и процессов (Головин, 1998, с. 91). 

Детерминация определяет не только конструкт составляющих его эле-
ментов, но и является фильтром, приводящим к специфике процессов через 
искажения и преломления элементов функциональной системы слухового вос-
приятия. Эти связи имеют как внутрисистемную дифференциацию, так и меж-
системное взаимодействие центральных механизмов слухового восприятия. 
Внутрисистемная дифференциация, как и межсистемная, имеет разные уровни 
проявления. 

В связи с вышесказанным нами используется понятие «центрально обус-
ловленная детерминация фонематического восприятия», включающее базис-
ные, церебральные, центрально обусловленные (основанные на мозговых 
механизмах) факторы созревания фонематического восприятия. 

Классические исследования проблемы фонематического восприятия 
рас  сматри вались в работах Н. И. Жинкина, А. Р. Лурии, В. К. Орфинской, 
Н. Х. Швачкина и других исследователей (Жинкин, 1958; Лурия, 1979; Орфин-
ская, 1967; Швачкин, 2004). 

Современные исследования проблемы фонематического восприятия разрабо-
таны в логопедии, сурдопедагогике и смежных отраслях коррекционной педаго-
гики и специальной психологии, а также в нейропсихологии и психофизио логии 
(Бадалян, 2012; Визель, 2005; Визель, 2020; Визель, 2021; Волкова, 1998; Голов-
чиц, 2001; Каше, 1985; Корнев, 2003; Левина, 1968; Назарова, 2001; Речицкая, 
2004; Филичева и Чиркина, 2004; Хомская, 2005; Цветкова, 2010).
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Одним из наиболее часто встречающихся речевых нарушений у детей до-
школьного возраста является общее недоразвитие речи (ОНР). Одной из функций, 
претерпевающих недоразвитие различной степени выраженности при этой рече-
вой патологии, является фонематическое восприятие (Левина, 1968, с. 14).

Рассматривая механизм фонематической недостаточности при ОНР, сле-
дует упомянуть, что общее недоразвитие речи по характеру возникновения 
является центральной речевой патологией, при которой наблюдается пораже-
ние корковых речевых зон в пренатальном, натальном или раннем доречевом 
периодах. ОНР обусловлено понижением возбудимости нервных процессов, 
упадком работоспособности коры головного мозга. Страдают глубинные струк-
туры головного мозга, вторичные (относящиеся к гнозису и праксису) поля 
головного мозга, а также третичные (связанные с языковыми функциями) поля 
и проводниковые связи между участками коры головного мозга. По словам 
Т. Г. Визель, коннективность между зонами слуховой коры левого полушария 
и другими зонами головного мозга оказывается незрелой. Вследствие этого 
в составе нарушения всех компонентов речевой системы наблюдаются наруше-
ния речевого слуха, фонематического восприятия, нарушается ход овладения 
средствами языка (Визель, 2005, с. 180–182).

Фонематическое восприятие — это процесс формирования перцептив-
ных образов фонем, направленный на дифференциацию фонем и определе-
ние звукового состава слова. Зрелость фонематического восприятия являет-
ся одним из базовых условий речевого развития. Фонематическая система 
является базисной по отношению к другим компонентам речевой системы, 
так как без восприятия фонем невозможно понимание слова, нормированное 
звукопроизношение, формирование семантических полей, процессы слово-
изменения, словообразования, построение предложения (Визель, 2020, с. 40; 
Волкова, 1998, с. 661).

При этом фонематическое восприятие является одной из самых уязвимых 
предпосылок интеллектуального развития даже при незначительных пораже-
ниях головного мозга резидуального характера (Волкова, 2015, с. 30; Корнев, 
2003, с. 18). 

Анализ слышимой речи, определение наличия звука в слове, его звучания 
в определенной позиции, количества и последовательности звуков в слове, 
дифференциация близких по акустическим характеристикам звуков происходит 
в центральной части речеслухового анализатора — задней трети левой височной 
извилины, а именно в центре Вернике (Визель, 2021, с. 61). 

Материальная основа любой высшей психической функции — нейрофи-
зиологические функциональные системы как иерархически организованные 
комбинации зон коры. Как было сказано выше, решающую роль в восприятии 
фонематических признаков играют системы височной зоны, являющиеся кор-
ковым представительством слухового анализатора. Однако любая высшая пси-
хическая функция осуществляется при обязательном участии всех трех блоков 
мозга (Лурия, 1979, с. 269; Микадзе, 2008, с. 24).
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Протекание психической деятельности осуществляется на основе опти-
мальной энергетической активности головного мозга (1-й функциональный 
блок мозга), построения целей, программ и под их сознательной и произволь-
ной регуляцией и контролем (3-й функциональный блок мозга) и операцио-
нальным компонентом деятельности — обработкой сенсорной информации 
(2-й функциональный блок мозга) (Хомская, 2005, с. 77).

С опорой на данную структуру психической деятельности нами рассмотрены 
и проанализированы операциональный и регуляторный компоненты фонематиче-
ского восприятия как центрально обусловленные механизмы его формирования.

Центральная часть речеслухового анализатора — это височный отдел до-
минантного полушария (у правшей — левого), а именно центр Вернике, где 
происходит анализ воспринимаемой речи, определяется наличие звука в слове, 
его звучание в определенной позиции, количество и последовательность звуков 
в слове, дифференциация близких по акустическим характеристикам звуков 
(Визель, 2005, с. 61).

Височные доли характеризуются сложной иерархической структурой. «Во-
рота» звукового восприятия представлены извилиной Гешля — проекционной 
зоной слуха, которая служит первичной акустической системой. Первичные 
поля — это корковый конец слухового анализатора, обеспечивающий физиче-
ский слух. Вторичные отделы — латеральные части левой височной зоны (зона 
Вернике) — надстроены над первичными. В них заложен мозговой механизм 
восприятия речевого высказывания: эти поля обеспечивают вторичную органи-
зацию слуха и трансформируют способность физически слышать звуки окру-
жающего мира в речевой гнозис. В результате работы этого механизма человек 
способен членораздельно воспринимать речь. Благодаря третичным полям 
височной области формируется и в дальнейшем развивается фонематическая 
система языка, обеспечивающая способность выделить из речевого потока 
значимые смыслоразличительные признаки, сформировать четкое и констант-
ное образование — решетку фонем (Визель, 2005, с. 184; Лурия, 1979, с. 125).

Кроме того, височные отделы коры включают в себя внеядерные (конвек-
ситальные) зоны, в связи с чем отвечают не только за слуховой анализ и син-
тез, но и за другие психические процессы. Восприятие звуковой последова-
тельности базируется не только на анализе элементов звуковой информации, 
но и на удержании в памяти последовательности сигналов. В связи с этим 
слуховое восприятие нуждается в участии мнестических процессов. При по-
ражении конвекситальных отделов височной области наблюдается нарушение 
слухоречевой памяти, в основе чего лежит недостаточность нейродинамиче-
ских факторов функционирования слухового анализатора, проявляющаяся 
патологическим торможением (Корсакова и Московичюте, 1988, с. 28). 

Методологической основой приведенной характеристики фонематического 
восприятия послужили исследования Т. Г. Визель, описывающие вертикаль 
слухового восприятия, но с точки зрения анатомиии и физиологии представлены 
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горизонтально «в иерархически соотносимых полях височной коры мозга от ядра 
зоны к периферии» (Визель, 2016, с. 63).

Фонематическое восприятие осуществляется за счет самых высоких 
по иерар хии третичных полей коры височной доли головного мозга. Однако 
еще до его окончательной фокусировки в левой височной доле оно должно 
быть обеспечено правополушарными факторами, «превербитумом», совместно 
с формированием межполушарного взаимодействия. Развитие фонематического 
восприятия стремится от правого полушария к левому. Фокусируясь в левом 
полушарии, оно становится более дифференцированным, сукцессивно органи-
зованным только после его диффузного, полимодального начала формирования 
в правом полушарии (Семенович, 2007, с. 42). 

Особенность функционирования речеслухового анализатора заключается 
в специфике обработки акустических стимулов, при восприятии которых необ-
ходим перевод сукцессивно (линейно, последовательно) поступающих звуков 
в целостный образ. Так как фонема образует минимальный линейный элемент 
языка, фонемная сегментация речевых последовательностей — это трансфор-
мация звукового континуума в ряд дискретных единиц. Поскольку фонемы 
в слове представлены в определенной последовательности, в которой они соче-
таются друг с другом по определенным правилам, фонематическое восприятие 
является сукцессивным. Сукцессивность характеризует структуру и способ 
реализации процесса восприятия. Понятие «сукцессивный» рассматривается 
как развернутый во времени, подчиненный последовательной программе, в от-
личие от «симультанного» — одномоментного, целостного. Сформированность 
сукцессивных функций является одной из предпосылок интеллекта и одним 
из компонентов функционального базиса речи (Визель, 2020, с. 46; Корнев, 2003, 
с. 18; Корсакова и Московичюте, 1988, с. 28; Хомская, 2005, с. 187). 

Поскольку такие модально-специфические процессы, которые затрагивают 
обработку информации от анализаторных систем, обусловливаются работой 
1-го функционального блока мозга и являются операциональными, то механизмы 
слухового гнозиса, заключающиеся в линейном, последовательном восприя тии 
и дифференциации поступающих акустических импульсов от периферических 
рецепторов к коре головного мозга, и слухоречевая память составляют опера-
циональный компонент фонематического восприятия. 

Созревание фонематического восприятия в онтогенезе обеспечивается 
не только формированием операционального обеспечения слухового восприя-
тия, но и зависит от зрелости глубинных структур и лобных долей, обеспечи-
вающих регуляторные функции и сенсомоторный базис психических функций, 
нейродинамические процессы, функцию произвольного внимания, сознатель-
ные контроль и регуляцию. 

Активное планирование, программирование и контроль за любой 
психической деятельностью, а также прогнозирование результата, детек-
ция ошибок обеспечиваются регуляторными функциями, исполняемыми 
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3-м функциональным блоком мозга — лобными долями, образующими единую 
систему с глубинными структурами, отвечающими за активацию и энерге-
тический потенциал головного мозга — 1-м функциональным блоком мозга 
(Семенович, 2007, с. 43). 

Регуляторные функции — сознательные управление и регуляция выполняе-
мой деятельности, детерминируемые мотивами, обозначенными с помощью 
речи, и выражающиеся в программировании, регуляции и контроле за собствен-
ным поведением и выполняемой деятельностью (Хомская, 2005, с. 94). 

Затрагивая проблему формирования регуляторных функций у детей до-
школьного возраста, А. Н. Веракса обращается к модели A. Mиякe, получившей 
название Unity with diversity. Согласно данной модели, регуляторные функции 
включают в себя рабочую память, переключение внимания и сдерживающий 
контроль (процессы торможения доминанты с целью дать требуемый задачей 
ответ). Внимание определяется как средство контроля за интеллек туальной 
деятельностью, которое служит ориентировке на сенсорные стимулы, вычлене-
нию стимулов для их дальнейшей обработки, поддержке активности головного 
мозга. Рабочая слуховая память обеспечивает хранение и переработку слуховой 
информации в режиме реального времени при выполнении актуальной задачи 
(Алмазова, Бухаленкова и Веракса, 2019; Веракса и др., 2019; Miyake, Friedman, 
& Emerson, 2000; Posner, Rothbart, & Ghassemzadeh, 2020, с. 215). 

О значении памяти для дифференцированного восприятия звуков речи 
говорит А. Н. Корнев, обращая внимание на сукцессивную речеслуховую 
память как способность узнавать, запоминать и воспроизводить словесные 
стимулы и различные ритмы. Н. К. Корсакова, Л. И. Московичюте отмечают, 
что восприятие звукового ряда базируется не только на анализе его элемен-
тов, но и на сохранении в памяти всех его звеньев (Корнев, 2003; Корсакова 
и Моско вичюте, 1988). 

Объем кратковременной слуховой памяти является важнейшим компонен-
том восприятия речи, формирования фонематических представлений. Память 
включает в себя подсистему, которая отвечает за фонематическое восприятие, 
кратковременное запоминание слов и называется фонологическим циклом 
(phonological loop). Фонологический цикл является одним из компонентов 
рабочей памяти, функция которого заключается в запоминании звуков речи 
в определенной последовательности (Baddeley, 2010; Frankish, 1996; Waring 
et al., 2019).  

Внимание определяет направленность сознания, которая обеспечивает 
повышение уровня сенсорной, мыслительной и двигательной активности ин-
дивида. Внимание повышает точность восприятия, прочность запоминания, 
избирательность памяти, продуктивность. Внимание служит повышению ка-
чества и результативности любой произвольной деятельности человека. Вни-
мание, по словам А. Р. Лурии, выполняет функцию контроля за протеканием 
психической деятельности (Бердников, 2017; Лурия, 2006).
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Поскольку функции программирования деятельности, самоконтроля и са-
морегуляции в процессе восприятия и запоминания сенсорных стимулов 
обеспечиваются регуляторными функциями, исполняемыми лобными отде-
лами (3-й функциональный блок мозга), принимающими, в свою очередь, 
специфические активационные воздействия от глубинных структур (1-й функ-
циональный блок мозга), то внимание и произвольное запоминание являются 
регуляторным компонентом фонематического восприятия.

Таким образом, изучение научной литературы, посвященной проблемам 
структуры фонематической системы у детей, позволило предположить, что 
компонентами детерминации фонематического восприятия являются опера-
циональная составляющая и регуляторные функции как центрально обуслов-
ленные механизмы фонематического восприятия. 

В связи с данным предположением нами был проведен эксперимент, направ-
ленный на выявление взаимосвязи нарушения фонематического восприятия и выс-
ших психических функций (сукцессивного гнозиса, слухоречевой памяти, внима-
ния) у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Структура исследования

Цель исследования состояла в выявлении компонентов детерминации фо-
нематического восприятия у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи.

Эксперимент был проведен на базе Центра патологии речи и нейрореаби-
литации ДЗМ в июне 2022 г. В исследовании участвовали 20 детей старшего 
дошкольного возраста (6–6,5 лет) с общим недоразвитием речи. 

Методы исследования: эксперимент, качественный и количественный 
анализ результатов исследования, статистический анализ результатов иссле-
дования (критерий ранговой корреляции Спирмена). 

Отбор респондентов в группу участников эксперимента осуществлял-
ся на основе результатов комплексного клинико-психолого-педагогического 
обсле дования. Критериями отбора выступали:

1) возраст (6–6,5 лет);
2) речевой статус (общее недоразвитие речи, 3-й уровень речевого развития);
3) когнитивный статус (сохранность интеллекта);
4) состояние анализаторных систем (сохранность зрения, слуха). 
Для формирования диагностического комплекса нами были использованы 

следующие методики: 
1. Методика № 1. Исследование фонематического слуха у детей дошколь-

ного возраста (Т. Г. Визель). 
2. Методика № 2. Исследование сукцессивного гнозиса у детей дошколь-

ного возраста (А. Н. Корнев). 
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3. Методика № 3. Исследование слухоречевой памяти у детей дошкольно-
го возраста (Т. Г. Визель). 

4. Методика № 4. Исследование внимания у детей дошкольного возраста 
«Корректурная проба» в модификации Ж. М. Глозман (Глозман, Потанина 
и Соболева, 2008).

В ходе оценки процесса и результатов выполнения респондентами заданий 
нами была использована балльная шкала количественной оценки Т. Г. Визель 
и система оценки степени выраженности нарушения исследуемых функций 
была использована традиционная 4-балльная система оценки, применяемая 
в ходе нейропсихологической диагностики (табл. 1) (Визель, 2005).

Таблица 1 /  Table  1
Балльная шкала количественной оценки и оценки степени выраженности 

нарушения исследуемой функции, по Т. Г. Визель 
The point scale of quantitative assessment and assessment of the severity 

of the violation of the studied function by T. G. Wiesel

Оценка 
(в баллах) 0 1 2 3

Вывод о степени 
выраженности 
нарушения 

Нормативное 
развитие 
исследуемой 
функции

Легкая Средняя Грубая

Критерий 
оценки

Испытуемый 
выполнил 
все задания

Испытуемый 
выполнил 
зада ния больше 
чем на 50 %

Испытуемый 
выполнил 
задания на 25 %

Испытуемый 
не выполнил 
задания

Реализация разработанной программы эксперимента опиралась на прин-
ципы системности, учета возрастных и индивидуальных особенностей, учета 
ведущего вида деятельности.  

Результаты исследования

По результатам исследования были выявлены следующие степени нару-
шения фонематического восприятия у исследуемой выборки, которые пред-
ставлены на рисунке 1. 

У большинства испытуемых выявлена средняя степень нарушения фоне-
матического восприятия, у 15 % испытуемых отмечена легкая степень нару-
шения фонематического восприятия, 20 % испытуемых продемонстрировали 
грубую степень нарушения фонематического восприятия. У данной категории 
детей были выявлены следующие особенности нарушения фонематическо-
го восприя тия: нарушение дифференциации близких по звучанию фонем, 
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отличающихся одним (реже — двумя) дифференциальным акустико-гностиче-
ским признаком, в результате чего происходит ассимиляция фонем при общ-
ности большинства их признаков; нечеткость и повышенная тормозимость 
акустических следов. Данные особенности говорят о незрелости латеральных 
и конвекситальных отделов левой височной области. 

По результатам исследования у исследуемой выборки были выявлены 
следующие степени нарушения сукцессивного гнозиса, которые представлены 
на рисунке 2.

Рис. 2. Показатели степени нарушения сукцессивного гнозиса 
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

Fig. 2. Indicators of the degree of violation of successive gnosis 
in older preschool children with general speech underdevelopment

В процессе исследования степени нарушения сукцесивного гнозиса 
у 60 % ис пытуемых была выявлена средняя степень нарушения сукцессивно-
го гнози са, у 30 % испытуемых — легкая степень нарушения сукцессивного 

Рис. 1. Показатели степени нарушения фонематического восприятия 
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

Fig. 1. Indicators of the degree of phonemic perception disorder 
in older preschool children with general speech underdevelopment
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гнозиса, 10 % испытуемых продемонстрировали грубую степень нарушения 
сукцессивного гнозиса. У данной категории детей были выявлены следующие 
особенности нарушения сукцессивного гнозиса: нарушение восприятия после-
довательно предъявляемых звуковых сигналов и ритмических структур; суже-
ние объема восприятия и воспроиз ведения; нарушения акустического анализа 
ритма; нарушение процессов удержания в памяти и извлечения из нее звуковой 
последовательности, актуализации заданного ритмического рисунка и слухо-
вого контроля. Данные особенности говорят о незрелости конвекситальных 
отделов левой височной области, заднелобных отделов левого полушария, 
отвечающих за фактор сукцессивности.

По результатам исследования у исследуемой выборки были выявлены 
следующие степени нарушения слухоречевой памяти, которые представлены 
на рисунке 3. 

Рис. 3. Показатели степени нарушения слухоречевой памяти 
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

Fig. 3. Indicators of the degree of violation of auditory-speech memory 
in older preschool children with general speech underdevelopment

У большинства детей выявлена легкая степень нарушения слухоречевой 
памяти (65 %). В ходе диагностики нами были выявлены следующие осо-
бенности слухоречевой памяти у данной категории детей: снижение объема 
слухоречевой памяти, нечеткость и повышенная тормозимость слухоречевых 
следов; отсутст вие оттормаживания в условиях интерференции, возникающее 
в результате взаимовлияния элементов звукового ряда; применение дополни-
тельных способов самоконтроля и компенсаторных стратегий, стимулирующих 
сохранные сенсорные каналы, участвующие в функциональной системе фоне-
матического восприятия, в частности опора на речевые кинестезии (соответст-
вующие артикуляционные уклады) как регрессивный механизм, используемый 
в качестве компенсации незрелых регуляторных функций и неустойчивости 
акустических следов воспринимаемой на слух информации. Данные особен-
ности говорят о незрелости конвекситальных отделов левой височной области, 
нейродинамических параметров функционирования слухового анализатора, 
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проявляющихся патологическим ретроактивным торможением, а также о не-
зрелости лобных (префронтальных) отделов, отвечающих за регуляторные 
функции и мнестические процессы в звене их целенаправленности и произволь -
ности. 

По результатам исследования у исследуемой выборки были выявлены следую-
щие степени нарушения внимания, которые представлены на рисунке 4. 

Рис. 4. Показатели степени нарушения внимания 
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

Fig. 4. Indicators of the degree of violation of attention 
in older preschool children with general speech underdevelopment

У большинства детей была выявлена легкая степень нарушения внима-
ния, у четверти детей — средняя степень нарушения внимания, у 20 % детей 
оказалось нормативное развитие внимания. В ходе диагностики нами были 
выявлены следующие особенности внимания у данной категории детей: по-
вышенная отвлекаемость детей на посторонние раздражители как проявление 
импульсивности, низкого уровня концентрации внимания, недостаточности 
его распределения, объема и устойчивости; дефицитарность произвольного 
внимания и соскальзывание на непроизвольные его формы. Данные осо-
бенности говорят о незрелости лобных долей, отвечающих за регуляторные 
функции; недостаточности нейродинамических параметров и энергетического 
обеспечения произвольной регуляции деятельности. 

В ходе количественной обработки полученных данных объектом нашего 
внимания послужили случаи сочетания нарушения фонематического восприя-
тия с недостаточностью других исследуемых нами высших психических функ-
ций. Нами было зафиксировано, что в 100 % случаев нарушение развития 
фонематического восприятия любой степени тяжести сопровождается нару-
шением сукцессивного гнозиса и нарушением слухоречевой памяти также 
любой степени тяжести. Нарушение фонематического восприятия сочетается 
с нарушением внимания любой степени тяжести в 80 % случаев. 

Для удобства оценки сочетаемости степени нарушения фонематического 
восприятия со степенью нарушений сукцессивного гнозиса, слухоречевой 
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памяти, внимания, результаты исследования фонематического восприятия 
были разделены на 2 группы:

1) случаи средней и грубой степени нарушения фонематического восприя-
тия — 85 % от общего числа наблюдений.

2) случаи легкой степени нарушения фонематического восприятия — 15 % 
от общего числа наблюдений (случаев нормативного развития фонематическо-
го восприятия не выявлено).

В ходе оценки сочетаемости степени нарушения фонематического восприя тия 
со степенью нарушений сукцессивного гнозиса, слухоречевой памяти, внимания 
было выявлено, что в 82 % случаев нарушения фонематического восприятия 
средней и грубой степени наблюдаются средняя или грубая степень нарушения 
сукцессивного гнозиса (в остальных случаях функция нарушена в легкой степени). 
В 35 % случаев нарушения фонематического восприятия средней и грубой степени 
наблюдаются аналогичные степени нарушения слухоречевой памяти (в остальных 
случаях она нарушена в легкой степени). В 23,5 % случаев средняя и грубая сте-
пени нарушения фонематического восприятия и внимания сочетаются (внимание 
нарушено в легкой степени или не нарушено). 

Во всех случаях легкой степени расстройства фонематического восприятия 
у детей выявлена легкая степень нарушения сукцессивного гнозиса. Зафик-
сировано две трети случаев сочетания легкой степени нарушения фонемати-
ческого восприятия с легкой степенью недостаточности (или нормативным 
развитием) слухоречевой памяти и внимания. 

Обратив внимание на описанную тенденцию, нами была выявлена связь 
между нарушениями фонематического восприятия и нарушениями высших 
психических функций, а именно сукцессивного гнозиса, слухоречевой памяти 
и внимания, которая отражена в количественном формате при помощи метода 
ранговой корреляции Спирмена. Для оценки тесноты связи нами была исполь-
зована шкала Чеддока, позволяющая определить характер связей между изучае-
мыми процессами (Кричевец, Корнеев и Рассказова, 2019, 216; Сизова, 2016).

В ходе применения данного метода нами были получены следующие резуль-
таты, которые представлены на рисунке 5.

Вышеприведенные показатели являются статистически значимыми (при вы-
бран ном уровне статистической значимости, равном 0,05), поскольку значение 
каждого из трех вычисляемых коэффициентов ранговой корреляции больше 
критического коэффициента при данном объеме выборки. 

Таким образом, по результатам исследования нами сформулирован сле-
дующий вывод: существует прямая зависимость между сформированностью 
фонематического восприятия и сформированностью сукцессивного гнозиса, 
слухоречевой памяти и внимания, то есть чем выше уровень развития сукцес-
сивного гнозиса, тем выше уровень развития фонематического восприятия; 
чем выше уровень развития слухоречевой памяти, тем выше уровень развития 
фонематического восприятия; чем выше уровень развития внимания, тем выше 
уровень развития фонематического восприятия. 
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Заключение

Выявленная в ходе статистического анализа прямая зависимость между сфор-
мированностью фонематического восприятия и сформированностью сукцессив-
ного гнозиса, слухоречевой памяти и внимания позволяет определить компоненты 
детерминации фонематического восприятия у детей старшего дошкольного воз-
раста. Компоненты центрально обусловленной детерминации фонематического 
восприятия как произвольного процесса восприятия и дифференциации линейной 
последовательности фонем составляют опера циональные и регуляторные процес-
сы как центрально обусловленные механизмы слухового восприятия.

Фонематическое восприятие как произвольный процесс последовательно-
го, развернутого во времени восприятия и дифференциации линейной после-
довательности фонем является сукцессивным, и его детерминантами являются 
операциональные и регуляторные процессы как центрально обусловленные 
механизмы слухового восприятия. 

Полученные выводы могут являться основанием для опоры на данные ком-
поненты детерминации фонематического восприятия в процессе его коррекции 
при общем недоразвитии речи как на базовые условия и факторы созревания 
фонематического восприятия. Становление компонентов детерминации требует 
построения многоуровневого процесса формирования операциональной и регу-
ляторной составляющих фонематического восприятия путем последовательно-
го воздействия на функции всех трех блоков мозга с учетом направления век-
тора коррекционной работы от пассивного отражения алгоритмов и программ 
деятельности к постепенной автоматизации, сворачиванию самостоятельных 
программ до уровня автоматизмов.

 
Нарушение внимания 

Нарушение слухоречевой памяти 

Нарушение сукцессивного 
гнозиса 

0,753 

 0,654 

 0,58 
Нарушение 

фонематического 
восприятия 

у детей старшего 
дошкольного 

возраста с ОНР 

— высокая связь — заметная связь 

Рис. 5. Схема связей нарушения фонематического восприятия 
с нарушениями внимания, слухоречевой памяти и сукцессивного гнозиса 

у детей старшего дошкольного возраста с ОНР
Fig. 5. The scheme of relations of phonemic perception disorders 

with impaired attention, auditory-speech memory and sequential gnosis 
in older preschool children with general speech underdevelopment
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Проведенное экспериментальное исследование предоставляет возможность 
расширить спектр коррекционных мероприятий по устранению недостатков 
фонематического восприятия у детей с ОНР, обогащает вариативность под-
ходов к коррекции фонематического восприятия с учетом индивидуальности 
каждого ребенка, позволяет построить логику коррекционной работы по устра-
нению нарушений фонематического восприятия у данной категории детей 
с учетом выявленной структуры детерминации фонематического восприятия. 

Таким образом, теоретическая значимость результатов исследования 
заклю чается в том, что сформулированные выводы о компонентах детерми-
нации фонематической недостаточности у детей дошкольного возраста с ОНР 
представляют собой материал для дальнейшего дифференцированного иссле-
дования детерминантов фонематического восприятия у детей с речевой пато-
логией, более детального анализа влияния нарушений неречевых процессов 
на механизмы недоразвития речи. 

Результаты исследования обладают практической значимостью для логопе-
дов, работающих над коррекцией общего недоразвития речи у детей дошколь-
ного возраста, поскольку сформулированные выводы ориентируют на более 
глубокое понимание детерминации фонематического восприятия и возможных 
путей его развития, а также расширяют возможности для индивидуализации 
коррекционного маршрута детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи. 
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Аннотация. Данная статья посвящена теме использования инновационных техноло-
гий в психолого-педагогической реабилитации взрослых пациентов, имеющих афазию. 
Лица, перенесшие инсульт, травму или опухоли головного мозга, очень часто нуждаются 
в помощи логопедов уже в реанимационных палатах. В России, как и во многих западных 
странах, такой специалист работает почти во всех крупных больницах, но порой их очень 
не хватает для полноценной и качественной реабилитации. Именно для этого в помощь 
врачам и педагогам приходят современные компьютерные технологии, основанные на тра-
диционных отечественных методиках восстановления речевой функции и их модифициро-
ванных версиях. В настоящее время афазиология переживает новый этап развития в связи 
с появлением новых методов обучающей и восстановительной терапии больного. Помимо 
традиционных методик лечения расстройств речи в конце XX – начале XXI века начинают 
появляться инновационные методы. Актуальность исследования обусловлена тем, что, 
несмотря на большое количество исследований и разработок в области восстановитель-
ного обучения больных с афазией, вопрос применения технических средств в логопе-
дической коррекции речевых функций у пациентов не систематизирован, мало изучен. 
Применение дистанционных форм технологий при коррекции речи у пациентов с афазией 
значительно расширит восстановительный потенциал за счет комплексного системно-
го программного обеспечения дистанционного предоставления логопедических услуг 
и взаимодействия работников междисциплинарных отраслей между собой с помощью 
телекоммуникационных технологий. В статье проанализировано повышение качества 
и ускорение темпов восстановления речевых функций у больных с афазией, описаны 
компьютеризированные логопедические технологии, способные, в дополнение к тради-
ционным методам, повысить эффективность восстановления речи у пациентов с афазией, 
перенесших инсульт в межотраслевых областях при работе с данной категорией людей. 
Обобщен отечественный и зарубежный опыт применения инновационных технологий 
при восстановлении речевых функций различного генеза. Представлен сопоставительный 
анализ как традиционных методов коррекционного воздействия, так и IT-технологий 
в системе восстановления речевых функций при афазии. Целью исследования является 
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изучение инновационных технологий дистанционных форм коррекции речи, которые ис-
пользуются в процессе коррекционно-восстановительного обучения пациентов с афазией, 
повышение эффективности помощи больным с афазией за счет применения компьютер-
ных технологий.

Ключевые слова: логопедия, реабилитация, восстановление речи, афазия, инсульт, 
логопедическая коррекция, взрослые, логопедические технологии, инновационные 
технологии, транскраниальная магнитная стимуляция (TMS), транскраниальная сти-
муляция постоянным током (tDCS), мелодическая интонационная терапия динамика 
компонентов речевой функции

Research article
УДК 376-056.264
DOI: 10.25688/2076-9121.2023.17.2.11

INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
IN THE RESTORATION OF SPEECH FUNCTIONS IN APHASIA

Yulya E. Cherepanova1, 
Vera O. Plaksa2, 
Yuliya B. Vafina3

1, 2, 3    First Moscow State Medical University, Moscow, Russia
1         yuch-89@mail.ru, https://orcid.org/0009-0003-0586-7244
2         verjiniya999@mail.ru, https://orcid.org/0009-0004-0753-7887
3         yuliya-v81@mail.ru, https://orcid.org/0009-0008-3402-4154

Abstract. This article is devoted to the use of innovative technologies in the psycho-
logical and pedagogical rehabilitation of adult patients with aphasia. People who have suf-
fered a stroke, trauma or brain tumors very often need the help of speech therapists already 
in intensive care wards. In Russia, as in many Western countries, such a specialist works 
in almost all major hospitals, but sometimes they are very lacking for full and high-quality 
rehabilitation. It is for this purpose that modern computer technologies based on traditional 
domestic methods of speech function restoration and their modified versions come to the aid 
of doctors and teachers. Currently, the science of aphasiology is experien cing a new stage 
of development due to the emergence of new methods of teaching and rehabilitation therapy 
of the patient. In addition to traditional methods of treating speech disorders, innovative 
methods are beginning to appear at the end of the XX – beginning of the XXI century. 
The relevance of the study is due to the fact that despite a large number of studies and de-
velopments in the field of restorative training of patients with aphasia, the issue of the use 
of technical means in speech therapy correction of speech functions in patients is not sys-
tematized, little studied. The use of remote forms of technologies for speech correction 
in patients with aphasia will significantly expand the recovery potential due to the integra-
ted system software for remote provision of speech therapy services and the interaction 
of employees of interdisciplinary industries with each other using telecommunication tech-
nologies. The article analyzes the improvement of the quality and acceleration of the rate 
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of recovery of speech functions in patients with aphasia, describes computerized speech 
therapy technologies that, in addition to traditional methods, can improve the efficiency 
of speech recovery in patients with aphasia who have suffered a stroke in intersectoral areas 
when working with this category of people. The article summarizes the domestic and fo-
reign experience in the use of innovative technologies in the restoration of speech functions 
of various origins. A comparative analysis of both traditional methods of corrective action 
and IT technologies in the system of restoration of speech functions in aphasia is presented. 
The aim of the study is to study innovative technologies of remote forms of speech cor-
rection, which are used in the process of correctional and rehabilitation training of patients 
with aphasia, improving the effectiveness of care for patients with aphasia through the use 
of computer technology.

Keywords: speech therapy, rehabilitation, speech restoration, aphasia, stroke, speech 
therapy correction, adults, speech therapy technologies, innovative technologies, transcra-
nial magnetic stimulation (TMS), transcranial direct current stimulation (tDCS), melodic 
intonation therapy dynamics of speech function components
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Введение

Нарушение речевых функций при афазии является наиболее слож-
ной проблемой при ее восстановлении, независимо от периода 
и этиопато генеза. Определение афазии как системного нарушения 

речи при локальных поражениях мозга было описано А. Р. Лурией (Лурия, 
1969). Проблема восстановления речи при различных формах афазии решается 
путем синтеза междисциплинарных подходов в логопедии, нейропсихологии 
и нейролингвистики (Бобкова, 2010).

Большинство клиницистов согласятся с тем, что хотя афазическая ин-
валидность и сложна, но многие пациенты клинически схожи и могут быть 
классифицированы на идентифицируемые группы (Вэпман, 1983). Существует 
множество классификаций, указывающих на то, что ни одна из них не яв-
ляется полностью удовлетворительной (Шорох-Троцкая, 1972). Тем не менее 
эти усилия полезны и даже необходимы для диагностики и лечения афазии 
и для понимания феномена.

С XVIII по XX век такие ученые и исследователи, как К. Вернике, П. Бро-
ка, Х. Джексон и многие другие, выделяли разнообразные классификационные 
системы афазических расстройств (Барабанов, 2019, с. 69). Наиболее распрост-
раненной среди них является классификация А. Р. Лурии (Лурия, 1969).
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Именно в зависимости от формы афазии пациента специалисты подбирают 
для него конкретные восстановительные программы и методы, чтобы добиться 
наибольшего эффекта коррекции заболевания (Волкова и Шаховская, 1998). 

Современные тенденции развития афазиологии неразрывно связаны с вне-
дрением и использованием новых технических средств, в частности средств 
дистанционного консультирования. С применением технологий телемедици-
ны при коррекции речи у пациентов с афазией значительно расширится вос-
становительный потенциал за счет комплексного системного программного 
обеспечения дистанционного предоставления логопедических услуг и взаимо-
действия работников междисциплинарных отраслей между собой с помощью 
телекоммуникационных технологий.

На сегодняшний день отечественные и зарубежные методики XIX и XX ве-
ков претерпели значительные изменения. К многократным повторениям и уве-
личению амплитуды артикуляционных движений добавились новые, более 
эффективные способы коррекционного воздействия при афазии, например 
применение иллюстрационных карточек для более полного погружения в реа-
билитацию, использование геометрических фигур и ряда математических 
примеров (Ларина, 2013, с. 342). 

К практике простого пения добавились инновационные упражнения и спе-
циализированные методы терапии, к примеру терапия мелодической интона-
цией (MIT), которая включает в себя такие терапевтические приемы, как посту-
кивание левой рукой при повторении мелодичных произношений и снижение 
скорости речи (Мейлен, Ван Де Сандт-Кендерман и Хейенброк, 2016). 

Эффективность данной терапии показало исследование Ван дер Меулен 
и др., проведенное в 2014 году, в рамках которого были изучены эффекты MIT 
в группе из 11 хронически не говорящих по-английски пациентов с афазией.  
По итогу исследования специалисты сообщили, что у 9 человек после MIT 
значительно улучшились коммуникативная эффективность и беглость речи, 
связанные со структурными изменениями в белом веществе, лежащем в основе 
правой нижней лобной извилины (Ван дер Меулен и др., 2014, с. 536–544).

Медицина сегодня стала естественной областью применения информа-
ционных технологий (ИТ). Лечебно-диагностическое медицинское оборудова-
ние все чаще становится специализированным компьютером, а также наобо-
рот — компьютер, получая новые приставки, превращается в медицинский 
прибор (Адиян, 2017, с. 10).

За последние 30 лет благодаря быстрому развитию технологий и компью-
терной техники растет понимание того, что логопедическая коррекция афазии 
подразумевает нечто большее, чем применение языковых упражнений для трени-
ровки и улучшения языкового функционирования (Тинин, 2013).

У больных с афазией, примерно 70–80 %, потеря трудоспособности 
и профессиональных навыков связана с возникновением комплекса наруше-
ний высших корковых функций, среди которых особое место занимает рече-
вая недостаточность, вызывающая дезинтеграцию и дезорганизацию всей 
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психической сферы человека, нарушающая его социальную адаптацию (Зай-
цев, 2006). Необходимость интенсивной логопедической коррекции в данном 
случае обусловлена тем, что спонтанная реабилитация не очень эффективна, 
и только в условиях ежедневного повторного коррекционно-логопедического 
воздействия становится возможным восстановление сложной системы ког-
нитивных связей, обеспечивающих реализацию коммуникативно-речевой 
функцио нальной системы (Ван и др., 2018, с. 287–295). 

Исследование существующего в России опыта применения информа-
ционных ресурсов в области коррекционно-логопедической работы привела 
нас к выводу, что массово расширена практика использования различных 
программ ных продуктов, отбор которых осуществляется специалистами интуи-
тивно, спонтанно, учитывая такие параметры, как возрастной ценз, интерак-
тивность, качество и эстетичный дизайн и графика, удобный интерфейс, много-
функциональность (Щербакова, 2016, с. 62–67). 

Целью исследования является эффективность применения инновационных 
технологий в восстановлении речевых функций при афазии. 

Для повышения уровня эффективности проведения коррекционно-восста-
новительных работ с пациентами с афазией и снижения времени на этап вос-
становления разработаны и продолжают разрабатываться различные иннова-
ционные технологии:

• компьютерные программы — «Выбор фразы», «Выбор буквы», «Рабо-
та над составом слова», «Восстановление речи», StepByStep, «Афазиям.Нет» 
и т. д.;

• компьютерные и телефонные приложения — Linguagraphica, Thuis Taal 
Oefen Programma и др.

Реабилитация, а в частности нейрореабилитация, — это сложнейший, ос-
мысленный, патогенетически обоснованный процесс комплексного лечения 
и восстановительных мероприятий с применением обязательных методов ме-
дицинского, медико-психологического, медико-педагогического воздействия 
и социального взаимодействия (обеспечения), значение и интенсивность кото-
рых меняется на разных этапах заболевания. Это процесс, обращенный прежде 
всего к личности больного (Прокопенко, Аракчаа и Никольская, 2018, с. 32.)

В условиях прогресса информационно-телекоммуникационных техноло-
гий зародилось принципиально новое направление в организации и оказании 
медицинской помощи населению — дистанционная форма консультирования. 
Теперь это не просто новая перспективная технология, а неотъемлемая часть 
современного здравоохранения, приносящая положительный клинический, 
экономический, моральный и организационный эффект (Шлауг, Марчина 
и Нортон, 2009).

Дистанционное консультирование с помощью планшетных компьютеров дает 
пациентам возможность самостоятельно заниматься речевыми упражнениями 
на высокой частоте дома, находясь под дистанционным наблюдением терапев-
тов и коррекционных педагогов. Имеются данные о том, что дополнительное 
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обучение речевой и языковой терапии (SLT) на основе планшетов улучшает язы-
ковые функции и, таким образом, уменьшает тяжесть нарушений. Было также 
продемонстрировано, что телереабилитационная SLT эффективна у пациен тов 
с хроническим инсультом (Афтономос, Стил и Верц, 1997). 

Для понимания эффективности данной методики было проведено иссле-
дование, в рамках которого были привлечены два участника с хронической 
афазией через регистр афазии Квинслендского университета. 

Участники получали доступ к терапии из своих собственных домов че-
рез высокоскоростное широкополосное подключение к Интернету, при этом 
они использовали свои собственные настольные компьютеры, однако на время 
исследования им была предоставлена веб-камера и микрофон. Их лечащим 
врачом был квалифицированный врач с опытом реабилитации афазии и теле-
реабилитации. Веб-игра с двумя картами, разработанная для этого проекта 
(iCILT), и программное обеспечение для видеоконференций (Adobe Connect, 
Adobe Systems Software Ireland Ltd, Ирландия) были одновременно запущены 
через интернет-браузер (Ван дер Меулен и др., 2014, с. 536–544). 

Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1 /  Table  1

Результаты проведения восстановительного обучения с помощью телемедицины 
(Ван дер Меулен и др., 2014, с. 536–544)

Results of rehabilitation training using telemedicine

Оценка
Результат 

Л. Р. 
до

Л. Р. 
после Разница Б. Г. 

до
Б. Г. 

после Разница

Устное понимание 60 62 2 46 46 0
Письменное понимание 60 73 13 44 45 1
Повторение 49 49 0 44 45 1
Устное описание рисунка 53 52 –1 46 46 0
Чтение 49 49 0 38 38 0
Письмо 57 59 2 41 41 0
Письменное описание 
рисунка 55 59 4 42 42 0

Как видно из таблицы 1, терапия при помощи телеконсультаций не всегда 
эффективна. Численные показатели почти всех функций речи существенно 
не изменились после проведенного восстановительного обучения с помощью 
телемедицины.

Рассмотрим подробнее другие методы восстановительного обучения. 
Все большую популярность набирают такие инновационные методы реаби-
литации людей с афазией, как транскраниальная магнитная стимуляция (TMS), 
транскраниальная стимуляция постоянным током (tDCS) и мелодическая ин-
тонационная терапия (Белопасова, Кадыков и др., 2015, с. 23). TMS создает 
магнитное поле, которое позволяет генерировать ток в нижележащих корковых 
нейронах, вызывая их деполяризацию. В результате ТМS может использоваться 
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для фокусного управления кортикальной функцией, позволяя эффективно 
иссле довать взаимосвязь «структура – функция» в коре головного мозга чело-
века (Шлауг, Марчина и Нортон, 2009).

Еще одна форма неинвазивной стимуляции мозга, которая используется 
при афазии, — tDCS, — модулирует активность мозга, доставляя слабый по-
ляризующий электрический ток, который тонко, но явно модулирует нервную 
активность в коре головного мозга (Нориз и Гамильтон, 2017).

Данные инновационные методы не направлены на замену традиционных 
методик, наоборот, они по своей сути дополняют их, повышая эффективность 
в несколько раз. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития реабилита цион-
ной работы с афазией является объединение методов tDCS с MIT (Руднев, 
Штейнердт, 2012). Для достоверности эффективности сочетания методов было 
проведено исследование с проверкой ложной стимуляции при применении 
анодной стимуляции в сочетании с MIT к неповрежденным структурам правого 
полушария к улучшению вывода или беглости речи у пациентов с негибкой 
афазией (Визель, 2016, с. 289).

В исследовании (Ван и др., 2018, с. 287–295) сравнивалось влияние двух ус-
ловий tDCS (анодного и фиктивного) при нанесении на правый IFG во время 
сеансов MIT. Все участники исследования (6 человек) были классифицированы 
как пациенты с умеренной или тяжелой афазией Брока, не имеющей беглости, 
с относительно неизменным пониманием. Возраст пациентов-участников 
колебался от 30 до 81 года. Пятеро пациентов были правшами, а один — 
со смешанными руками. Один из шести участников был двуязычным (русский 
и английский), все остальные участники были носителями английского языка.

Участники прошли две серии (одна серия — на состояние tDCS) по три 
сеан са терапии в каждой. Сеансы лечения проводились один раз в день в те-
чение трех дней подряд. Две серии были разделены одной неделей. Во время 
сеансов лечения был применен tDCS к правой задней IFG с электродом, рас-
положенным под углом к височной доле. Период стимуляции длился 20 минут 
и перекры вался 20-минутным сеансом MIT, проводимым обученным терапев-
том. Терапевт адаптировал каждую сессию MIT к уровню навыков участника. 
Для одной серии 3-дневной терапии специалисты применили анодную tDCS, 
а для других — мнимые tDCS. 

Для анодной стимуляции ток tDCS нарастал в течение первых нескольких 
секунд, а затем оставался включенным в течение 20-минутного периода стиму-
ляции. Мнимая TDCS была идентична анодной стимуляции, за исключением 
того, что экспериментатор уменьшал ток до нуля, после того как его увеличи-
вали в течение 30 секунд. Затем ток оставался равным нулю в течение остав-
шегося периода времени.

Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что примене-
ние настоящих анодных tDCS к правой IFG во время MIT может усилить 
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поло жительные эффекты интонационной логопедии. У больных значительно 
улучшилась беглость речи, в то время как беглость речи в условиях фиктивно-
го tDCS – MIT существенно не изменилась. 

Отсюда следует, что способы и методы коррекционной работы с людьми 
с афазией постоянно дополняются и совершенствуются, что повышает эффек-
тивность лечения и позволяет затрачивать меньше времени на этап восстанов-
ления (Можейко, Петряева, 2021; Калугина, 2005; Теречева, Громов, 2019). 

Таким образом, в рамках данной статьи было проведено дополнительное 
исследование на базе неврологического отделения Клиники нервных болезней 
им. А. Я. Кожевникова. Центр оснащен диагностическим оборудованием ве-
дущих мировых производителей, позволяющим осуществлять высокоточную 
визуализацию с использованием магнитно-резонансной и мультиспиральной 
рентгеновской компьютерной томографии; функциональное, в том числе муль-
тимодальное специализированное нейрофизиологическое, а также лаборатор-
ное тестирование.

Результаты исследования

В рамках данной работы было проведено пилотное исследование с уча-
стием 10 совершеннолетних пациентов с афазией вследствие перенесенного 
в 2021–2022 гг. инсульта.

Методы исследования

Основными методами исследования являлись: 
1) наблюдение, клинико-неврологический, нейропсихологический, инстру-

ментальный и статистический методы;
2) систематизация и анализ полученных результатов;
3) разработка рекомендаций по использованию инновационных компью-

терных технологий, в частности дистанционного консультирования, в реаби-
литации больных с афазией.

Пациенты, включенные в настоящее исследование, находились в ре зи-
дуальном восстановительном периоде после перенесенного ОНМК (от 0,5 мес.).

В выборку были включены как мужчины, так и женщины, возраст пациен-
тов составил от 41 до 67 лет. 

Выборка была разделена на две группы — экспериментальную и контроль-
ную. В каждой из групп было по 5 респондентов.

Почти все пациенты имеют высшее образование, только трое — среднее-
специальное. Из этого можно заключить, что на момент начала болезни у людей 
была хорошая память и они имели значимый объем знаний.
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Также на основании анкетирования было выявлено, что в исследуемой 
группе пациенты были подобраны таким образом, чтобы в эксперименте 
присутст вовали разные формы моторной афазии:

• афферентная — у 5 чел.;
• эфферентная — у 5 чел.
Отличия в формах моторной афазии свидетельствует, что по отношению 

к пациентам применяются разные коррекционные программы, направленные 
на восстановление нарушенных функций. 

В основном у пациентов были отмечены нарушения функций речи, голоса, 
движения, глотательных функций, дыхания и памяти. Чтобы восстановитель-
ная работа была эффективной, программа логопедической коррекции и лечения 
подбиралась каждому больному афазией индивидуально на основании его на-
рушений. Абсолютно всем пациентам был назначен врач, который контроли-
ровал улучшения или ухудшения, вызванные подобранной программой, и ло-
гопед, осуществляющий коррекционную работу. Также проводить занятия 
могли медицинские сестры, психологи, методисты ЛФК, нейропсихологи 
и эрготерапевты. 

К пациентам применялись следующие методики коррекционно-восстано-
вительной работы:

• ЛФК;
• БОС;
• занятия с логопедом;
• работа с психологом;
• нейропсихологическая работа. 
Также хотелось бы отметить, что в экспериментальной группе применя-

лись инновационные методы коррекционной работы с помощью компьютер-
ной программы «Афазиям.Нет» и дополнительные индивидуальные дистан-
ционные онлайн-занятия на планшетных компьютерах. Занятия в рамках 
телемедицины проводились с использованием планшета Samsung Galaxy 
Tab S7 с большим экраном. Планшет оборудован встроенной веб-камерой, 
микрофоном и электронным пером. На планшете установлена компьютерная 
программа «Афазиям.Нет».

Дополнительные коррекционно-логопедические занятия длительностью 
от 30 до 45 минут проводились с пациентами из экспериментальной группы 
в течение 6 месяцев по 2 раза в неделю. Для выявления динамики использова-
лась методика качественной и количественной оценки речи Л. С. Цветковой, 
Т. В. Ахутиной, Н. М. Пылаевой.

Эффективность метода дистанционной формы консультирования опре-
делялась количественными показателями динамики изменения структурных 
компонентов речевой функции. У пациентов с афферентной моторной формой 
афазии положительная динамика изменения компонентов речевой функции 
отчетливо прослеживается на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика изменения показателей функций речи 
у пациентов с афферентной моторной афазией

Fig. 1. Dynamics of changes in indicators of speech functions 
in patients with afferent motor aphasia

У пациентов со средней степенью выраженности речевых нарушений 
иссле дование экспрессивной речи выявило наличие положительной динамики 
при восстановлении артикуляторного праксиса выраженного наруше ниями 
речевой моторики. Так, отмечается положительная динамика при нахождении 
правильной артикуляторной позы большинства нарушенных фонем. Отме-
чаются успехи по дифференциации близких по произношению фонем, умень-
шение количества литеральных и вербальных парафазий, пауз внутри слова. 
Монологическая форма речи, как и до обучения, остается наиболее затруднен-
ной для пациентов с афферентной моторной афазией. Но стоит отметить, что 
обуче ние показывает тенденцию преодоления возникающих в ней затруднений. 

У пациентов с грубой степенью афферентной моторной формы афазии 
наблюдались следующие качественные улучшения: повышение тонуса мышц 
артикуляционного аппарата, нормализация речевого дыхания, улучшение 
мелоди ко-интонационной стороны речи, нивелирование речевых стереотипов, 
улучшение понимания ситуативной речи и простых инструкций, затормажи-
вание речевого эмбола.

Рассмотрим эффективность применения технологий дистанционного 
консуль тирования у пациентов с эфферентной моторной афазией (см. рис. 2).
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Рис. 2. Динамика изменения показателей функций речи 
у пациентов с эфферентной моторной афазией

Fig. 2. Dynamics of changes in indicators of speech functions 
in patients with efferent motor aphasia

У пациентов со средней степенью эфферентной моторной афазии наблю-
даются: улучшения произносительной стороны речи (выработка артикулятор-
ных переключений в пределах слога, слова); экстериоризация звуко-ритмиче-
ской стороны речи, деление на слоги, выделение ударения, воспроизведение 
голосом абриса слова, подбор слов с идентичной звуко-ритмической структу-
рой, ритмическое произнесение слов и фраз с привлечением внешних опор; 
улучшения в воспроизведении фразы (преодоление аграмматизма на уровне 
синтаксической схемы фразы), в составлении ядерных фраз с привлече нием 
внешних опор и их постепенным сворачиванием; выделение предикативного 
центра фразы, экстериоризация его смысловых связей; улучшения в преодо-
лении аграмматизма на формально-грамматическом уровне: улавливание грам-
матических искажений (оживление чувства языка), дифференциация единст-
венного и множественного числа, рода, падежа, времени глагола, восполне ние 
во фразах пропущенных элементов, составление фраз по картинкам, ответ 
на вопрос фразой по опорным словам, пересказ в виде ответов на вопросы, 
стимуляция использования побудительных, вопросительных конструкций.

У пациентов с грубой степенью эфферентной моторной афазии наблю-
даются качественные улучшения: произносительной стороны речи; простых 
коммуникативных видов речи (ответы на вопросы одним-двумя словами в про-
стом ситуативном диалоге, моделирование ситуаций, способствующих вызову 



Специальная педагогика и специальная психология 209

коммуникативно значимых слов (да, нет, хочу), ответы на ситуативные вопросы 
и составление простых фраз с помощью пиктограммы и жеста, с сопряженным 
проговариванием слов и фраз; глобального чтения и письма (раскладывание 
подписей под предметными и сюжетными картинками), списы вание привыч-
ных слов, сопряженное чтение простых диалогов.

Чтобы найти различия в результатах между двумя группами испытуе-
мых, мы использовали непараметрический статистический критерий Манна – 
Уитни для двух независимых выборок. Полученные данные обрабатывались 
при помо щи пакета статистических программ SPSS Statistics 24. 

Результаты эмпирических значений U-критерия Манна – Уитни для пациен-
тов с афферентной моторной афазией представлены в таблице 2.

Таблица 2 /  Table  2
Эмпирические значения U-критерия Манна – Уитни 

для пациентов с афферентной моторной афазией

Empirical values of the Mann – Whitney U test for patients with afferent motor aphasia

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2
1 2 1,5 21 13
2 7 6 23 15
3 4 4 27 18
4 2 1,5 4 4
5 4 4 20 11,5 
6 10 7,5 20 11,5
7 10 7,5 25 17
8 11 9 22 14
9 12 10 24 16
Суммы:  51  120

Результат: UЭмп = 6.
Критические значения:

UКр

P ≤ 0,01 P ≤ 0,05
14 21

Ось значимости: 

Полученное эмпирическое значение UЭмп (6) находится в зоне значимости.

U0,01 U0,05
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В таблице 3 представлены эмпирические значения для пациентов с эффе-
рентной моторной афазией.

Таблица 3 /  Table  3
Эмпирические значения U-критерия Манна – Уитни 

для пациентов с эфферентной моторной афазией
Empirical values of the Mann – Whitney U test 

for patients with efferent motor aphasia

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2
1 3 2 25 12,5 
2 8 6,5 28 16
3 5 3 29 17
4 1 1 6 4,5 
5 6 4,5 24 11 
6 12 9,5 30 18 
7 10 8 27 14,5 
8 8 6,5 25 12,5 
9 12 9,5 27 14,5 
Суммы:  50,5  120,5

Результат: UЭмп = 5,5.
Критические значения:

UКр

P ≤ 0,01 P ≤ 0,05
14 21

Ось значимости: 

Полученное эмпирическое значение UЭмп (5,5) находится в зоне значимости.

Таким образом, применение технологий дистанционных форм консуль-
тирования показало свою эффективность и повысило общее качество за счет 
доступности предоставляемых услуг.

Дискуссионные вопросы

Проблема изучения афазии с каждым годом становится все более актуаль-
ной. Практическое использование инновационных технологий в реабилитации 
больных с афазией необходимо повсеместно внедрять в работу логопедов 

U0,01 U0,05
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нашей огромной страны. Огромное количество компьютерных разработок 
и программ уже активно используется в медицинских учреждениях Москвы 
и других крупных городах России. 

По результатам проведенного исследования мы сделали вывод, что и сами 
пациенты, и их родственники, и медицинские работники имеют положитель-
ный настрой и готовы пользоваться инновациями в области восстановитель-
ного обучения. 

Применение дистанционных технологий для коррекции является приклад-
ным направлением в логопедической практике, что позволяет повысить общую 
доступность предоставляемых услуг, сократить сроки реабилитации и по-
высить ее качество, мотивационный потенциал, и способствует улучшению 
качества персонального обслуживания каждого пациента.

Результаты нашего исследования показывают, что особенно важно внедрять 
компьютерные технологии в регионах нашей страны, чтобы каждый больной 
с афазией мог получать качественную профессиональную педагогическую помощь.

На данный момент наша отечественная медицина применяет не только 
традиционно-модифицированные методы коррекционной работы к больным 
с афазией, но и методы компьютерной реабилитации с помощью программы 
SoLominKa, разработанной О. Д. Лариной, доцентом кафедры логопедии Ин-
ститута детства МПГУ, старшим научным сотрудником лаборатории нейро-
лингвистики и лого педии Федерального центра мозга и нейротехнологий 
ФМБА России. 

Заключение

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что бла-
годаря интеграции компьютерных инновационных технологий логопедическая 
коррекция пациентов с афазией становится более доступной и эффективной. 

В результате проведенного эксперимента выявлена статистическая досто-
верность полученных данных, что позволило доказать эффективность приме-
нения технологий дистанционного консультирования в восстановительном 
обучении пациентов.

Таким образом, можно дать некоторые рекомендации по совершенствова-
нию применения компьютерных технологий:

– необходимо вовлекать больший процент больных, проходящих реабили-
тацию в стационарах, в работу с компьютерными программами восстановления 
речи;

– проводить занятия в компьютерных программах чаще одного раза в день;
– создавать возможность удаленного доступа к программам для всех 

пациен тов, продолжающих восстановление речи вне стационара.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что для реа лизации 

внедрения инновационных и компьютерных технологий в реабилитационные 
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мероприятия необходима разработка упражнений в электронном виде на план-
шетах и компьютерах, создание условий их использования для как можно боль-
шего количества пациентов с афазией и их родственников, распространение 
информации о таких технологиях на различных ресурсах. Основными труд-
ностями является обеспечение каждого пациента индиви дуальными компью-
терными программами в разные периоды восстановительных мероприятий. 
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