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ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА 
КАК ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Виктор Иванович Дуров1, Алексей Вячеславович Басов2

1    Центральный филиал Российского государственного университета правосудия, 
Воронеж, Россия, 
wiktor_durov@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3766-384X

2    Школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербург, Россия, 
Basalex@list.ru, https://orcid.org/0009-0009-2845-4139

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена снижением способности 
к запоминанию и систематизации учебного материала и возросшей роли самообучения 
и самоорганизации у обучающихся. Цель исследования заключалась в изучении возмож-
ностей метода интеллект-карт в решении указанных проблем. В статье рассматри ваются 
особенности применения интеллект-карт в учебном процессе на уровнях среднего общего, 
среднего и высшего профессионального образования. Использовался метод анкетирова-
ния, который позволил изучить отношение обучающихся к методу интеллект-карт. Выбор-
ка исследования включала 284 обучающихся. Полученные ответы на открытые вопросы 
изучались частотным анализом и контент-анализом. Показано, что метод интеллект-карт 
является перспективным с учетом цифровизации образования. Анализ анкетирования 
обучающихся демонстрирует высокую оценку метода и его практическую эффективность. 
Практическая значимость метода интеллект-карт заключается в большем вовлечении 
обучающихся в учебный процесс, повышении их творческого потенциала, формирова-
нии навыков систематизации и самоорганизации, обработки и анализа большого объема 
информации. В то же время интеллект-карты должны служить дополнением к другим 
педагогическим методам, а не их замещением.

Ключевые слова: интеллект-карта, самообучение, дистанционное обучение, 
электрон ное обучение, качество знаний, представление знаний
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Scientific and research article
UDC 378.147
DOI: 10.25688/2076-9121.2023.17.4.01

MIND-MAP AS A TOOL FOR SYSTEMATIZATION 
AND CONTROL OF STUDENTS’ KNOWLEDGE

Viktor I. Durov1, Aleksey V. Basov2

1    The Central Branch of the Russian State University of Justice, 
Voronezh, Russia, 
wiktor_durov@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3766-384X

2    School No. 219 of the Krasnoselsky district of St. Petersburg, 
St. Petersburg, Russia, 
Basalex@list.ru, https://orcid.org/0009-0009-2845-4139

Abstract. The relevance of the study is due to a decrease in the ability to memorize 
and systematize educational material and the increased role of self-learning and self-organi-
zation among students. The purpose of the study was to study the possibilities of the mind 
map method in solving these problems. The article discusses the features of the use of mind 
maps in the educational process at the levels of secondary education, intermediate vocatio-
nal training and higher professional education. The questionnaire method was used, which 
allowed us to study the attitude of students to the mind map method. The study sample inclu-
ded 284 students. The received answers to open-ended questions were studied by frequency 
analysis and content analysis. It is shown that the method of mind maps is promi sing, taking 
into account the digitalization of education. The analysis of the students’ survey demon-
strates a high assessment of the method, its practical effectiveness. The practical significance 
of the mind map method lies in the greater involvement of students in the educational process, 
increasing their creative potential, developing the skills of systematization and self-organiza-
tion, processing and analyzing a large amount of information. At the same time, mind maps 
should serve as a complement to other pedagogical methods, and not as a substitute for them.

Keywords: mind-map, self-control training, distance learning, e-learning, quality 
knowledge, knowledge representation

Для цитирования: Дуров, В. И., и Басов, А. В.  (2023). Интеллект-карта как инст-
румент систематизации и контроля знаний обучающихся. Вестник МГПУ. Серия «Педа-
гогика и психология», 17(4), 10–27. https://doi.org/10.25688/2076-9121.2023.17.4.01

For citation: Durov, V. I., & Basov, A. V. (2023).  Mind-map as a tool for systematiza-
tion and control of students’ knowledge. MCU Journal of Pedagogy and Psychology, 17(4), 
10–27. https://doi.org/10.25688/2076-9121.2023.17.4.01

Введение

В современной России проблемы качества знаний и мотивации обу-
чающихся являются наболевшими, часто обсуждаемыми в общест-
ве. Как справедливо отмечает М. Ю. Мамонтова, сегодня обучаю-

щиеся все больше ориентируются на внешние запоминающие устройства, 
как следствие, у них ухудшаются способности к запоминанию учебного 
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материа ла, систематизации изучаемых явлений и процессов. Кроме того, иссле-
дователи отмечают снижение умения учащимися критически оценивать ре-
зультаты своего обучения, что ведет к отставанию в учебе, влияет на уровень 
качества знаний (Мамонтова, 2017, с. 84). С началом пандемии COVID-19 
и переходом всех образовательных учреждений на дистанционное обучение 
эти проблемы встали в новом ракурсе и с новой остротой. Большое значение 
приобрели способность обучающихся к самообучению, самостоятельной рабо те 
и самоорганизации. 

В преодолении нового вызова профессиональное сообщество использовало 
имевшиеся до этого, но не активно применяемые инструменты цифровых техно-
логий, а также вернулось к некоторым давно существующим методам, раскрыв-
шим свой потенциал в период ограничительных мер. Наличие программ ных 
решений для таких методов облегчит их внедрение в образовательный процесс. 
Одним из таких методических решений стали интеллект-карты. 

В данной статье мы познакомим читателей со своим опытом использования 
интеллект-карт в учебном процессе, а также представим анализ обратной связи 
с обучающимися об их оценке применения данной методики.

Теоретический анализ проблемы

Основа рассматриваемого в статье метода строится на графическом спо-
собе представления структуры больших массивов данных. Благодаря совре-
менным информационным технологиям появляется все больше инструментов, 
отвечающих запросам пользователей. Известно, что подобные методы приме-
нялись и ранее, когда схемы строились на листе бумаги цветными карандаша-
ми или другими подручными средствами.

Появившийся еще в начале ХХ в. термин «гештальт», который обозначал це-
лостность мыслительных процессов (например, восприятие мира, память и др.), 
способствовал возникновению принципа радиантного мышления. Радиантное 
мышление основано на ассоциативном восприятии, чем больше ассоциаций, 
тем лучше понятие удерживается в памяти, а информация лучше усваивается 
и запоминается. Сторонники радиантного мышления призывали отказаться 
от классического конспекта и предложили другие варианты записи информации 
(Перминова, 2011, с. 136). Одним из таких вариантов стала система американ-
ского исследователя Тони Бьюзена, предложенная им в 1974 г. в книге «Use Your 
Head» (Еремин, 2014, с. 24). В последующем он издал еще несколько работ. 
Отечественному читателю Т. Бьюзен больше известен по вышедшей на русском 
языке книге «Супермышление» (Бьюзен, и Бьюзен, 2003). Автор использует 
термин mindmap, который имеет несколько переводов на русский: «ментальная 
карта», «карта ума», однако самый распространенный — «интеллект-карта». 

Т. Бьюзен и Б. Бьюзен обратили внимание на ряд полезных моментов, об-
легчающих запоминание и анализ материала. Так, он отмечает важность учета 
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некоторых обстоятельств при построении карт, например: выделить разделы (гла-
вы, уроки, темы); при рассмотрении структуры определить форму и ее сочетания; 
говоря о личностях, выделить роли, характеры людей; классификацию строить 
с учетом соотношения объектов друг с другом и др. (Бьюзен, и Бьюзен, 2003).

Метод Т. Бьюзена и Б. Бьюзена получил широкое распространение в раз-
личных сферах, например в экономике. Интеллект-карты могут быть полезны 
при подготовке и проведении презентаций, в тайм-менеджменте, при мозговом 
штурме, проектировании и др. Существует специализированная литература 
по их применению, например книга Сергея Бехтерева «Майнд-менеджмент: 
Решение бизнес-задач с помощью интеллект-карт» (Бехтерев, 2009).

Высокий эвристический потенциал имеет рассматриваемый метод и в обра-
зовании. Автор концепции советует обучающимся использовать интеллект-карты 
при подготовке к экзаменам, при написании сочинений, разработке проектов, 
учитывать принципы их построения при ведении конспектов и чтении учебной 
литературы. 

Заметим, что Т. Бьюзен не единственный, кто разрабатывал идею визуа-
лизации информации. В отечественной педагогической литературе прово-
дятся аналогии с опорными конспектами В. Ф. Шаталова, в которых пред-
лагалось минимальное текстовое содержание с большим числом условных 
обозначений, схемами и рисунками (Шаталов, 1990, с. 29–52). Однако си-
стема Т. Бьюзена и Б. Бьюзена более формализована, имеет четкие правила 
построе ния. Итак, главными достоинствами рассматриваемого метода является 
цельность и нагляд ность информации. Отмечается большая эффективность 
интеллект-карт в сравнении с традиционными методами. Часть авторов указы-
вают, что интеллект-карты улучшают когнитивные способности обучающихся 
по всем дисциплинам, но в особенности по естест венным и точным (см.: Shi 
et al., 2022; Selvi, & Chandramohan, 2018, p. 205). Существуют работы, демонст-
рирующие повышение навыков критического мышления и успеваемости в це-
лом (Sari et al., 2021; Redhans et al., 2021). Некоторые исследования не видят 
принци пиальных различий между традиционными методами и методом ин-
теллект-карт, но при этом отмечают повышение интереса у обучаю щихся к ин-
теллект-картам и признают их большую пользу в запоминании, чем простое 
чтение текстов (Kalyanasundaram M. et al., 2017). 

В то же время было бы неправильным умолчать и о недостатках интел-
лект-карт. К ним чаще всего относят:

1) субъективность выделения центрального понятия и, соответственно, 
выстраиваемой вокруг него древовидной структуры, на которую опирается 
радиантное мышление; при этом другие понятия имеют зачастую такие же 
права на центральное расположение в карте;

2) индивидуальность интеллект-карты, когда другому человеку вне контек-
ста не всегда очевидно ее содержание;

3) отсутствие обоснований эффективности данной теории (Еремин, 2014, 
с. 25–27).
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Думается, что первые два пункта могут быть применены к другим вариантам 
записи данных (например, конспектирование, построение схем и др.). Следует 
отметить, что, конечно же, при использовании метода интеллект-карт не идет 
речи об отказе от традиционных (нарративных) средств передачи знания. Ин-
теллект-карты служат инструментом для систематизации информации и прида-
ния ей через визуализацию формы, облегчающей запоминание.

В современной российской педагогике насчитывается большое количество 
работ, посвященных различным аспектам метода интеллект-карт. Заметим, что 
внимание исследователей к этому вопросу не ослабевает. Так, если на 10 июня 
2022 г. поисковая система eLIBRARY.RU выдала 1524 наименования работ 
по данной тематике, то на 10 июня 2023 г. — 1846. В период 2015–2018 гг. 
ежегодно появлялось более 200 статей. Если группировать работы по пробле-
матике, то можно выделить следующие блоки: теоретические и практические 
вопросы применения интеллект-карт в деятельности преподавателя; совмест-
ное использование интеллект-карт преподавателем и обучающимися в учебном 
процессе; потенциал данного метода в индивидуальной работе учащихся и кол-
лективной деятельности; применение в коррекционной педагогике; особенно-
сти применения в учебном процессе электронных интеллект-карт (Драневская, 
и Мамонтова, 2019). Некоторые исследователи уделяют внимание специфике 
применения рассматриваемого метода в зависимости от уровня системы об-
разования. Например, курские исследователи Л. И. Мищенко, А. Ю. Мамкин 
работали с обучающимися СПО, С. Г. Новикова поделилась своим учительским 
опытом (Мищенко, и Мамкин, 2018; Новикова, 2016).

Интеллект-карты активно исследуются и зарубежными авторами. Работы ве-
дутся как в Европе, так и на других континентах (Южная Америка, Африка, Азия, 
Океания и др.). Исследования проводятся как в отношении дисциплин (научных 
направлений) (Selvi, & Chandromohan, 2018; Debbag et al., 2021), так и с учетом 
направления подготовки обучающихся (см.: Kalyanasundaram et al., 2017; Ngo et al., 
2021). В период пандемии COVID-19 возможности интеллект-карты раскрылись 
с новой стороны (Alsuraihi, 2022; Pribadi, & Susilana, 2021).

При этом нам ничего не известно об исследованиях, в которых анализиро-
вался бы опыт применения интеллект-карт на трех уровнях: школьном, СПО 
и ВО, а также об отношении обучающихся к данной методике. Не претендуя 
на полноту решения указанной проблемы, авторы предлагают в настоящей 
статье результаты своих исследований.

Методы и организация исследования

Исследование опиралось на эмпирические данные, полученные в ходе 
применения социологических методов (анкетирование) с использованием 
лингвистического анализа ответов на открытые вопросы анкеты (частотный 
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анализ и контент-анализ), а также статистические методы для обработки дан-
ных анкетирования. Для получения и обработки данных авторы опирались 
на сервисы Voyant Tools и Google Forms.

Анкетирование обучающихся осуществлялось в ходе 2021/2022 учебно-
го года при работе со студентами Воронежского государственного медицин-
ского университета имени Н. Н. Бурденко, Центрального филиала Российского 
государственного университета правосудия (г. Воронеж) и обу чающимися 
Новохоперской средней общеобразовательной школы № 2. Общая численность 
обучающихся, которым давались задания интеллект-карты, составила 284 че-
ловека. Из них заполнили анкету 198, что составило почти 70 % от списочного 
состава. Таким образом, исследование проводилось с обу чающимися обще-
образовательной школы, среднего профессионального и высшего профессио-
нального образования на базе бакалавриата и специалитета. Нам не известны 
работы по особенностям организации и проведения метода интеллект-карт 
и анализа полученных результатов на материале нескольких образовательных 
уровней. Сравнительный метод позволил выявить общее и особенное в отно-
шении обучающихся к изучаемому педагогическому методу.

Результаты исследования

К использованию интеллект-карт в учебном процессе авторы перешли 
с началом ограничительных мер в период пандемии COVID-19. Необходимо 
было найти оптимальные способы получения обучающимися знаний и, что 
не менее важно, более объективные формы контроля. Несмотря на то что в ву-
зах внедря лись LMS Moodle, сервисы видеоконференций (Zoom, Webinar.ru 
и др.), инструменты для онлайн-тестирования (например, Google Forms), вопрос 
о досто верности результатов иногда стоял под сомнением. Не менее важно то, 
что новые вызовы создали условия для преодоления традиционных трудностей 
для сегодняшних обучающихся (например, сложности, связанные со структу-
рированием материала и выделением в нем главного, с творческой работой), 
вызванных так называемым клиповым мышлением (Дуров, 2021а, с. 89). «Спра-
ведливую критику у педагогического сообщества вызывает дистанционное 
образование по причине невозможности проконтролировать самостоятельность 
выполнения студентами заданий, и вообще видеть, чем занят студент во время 
занятия. Фактически не ощущается обратная связь от обучающихся, нет эмо-
ционального взаимо действия. В данных обстоятельствах следует искать другие 
формы заданий, ответы на которые на данный момент трудно найти в Интер-
нете» (Дуров, 2021б, с. 54). В то же время образовательные стандарты требуют 
подготовки специа листа, обладающего компетенциями в работе с большими 
массивами данных, критически мыслящего и готового к получению нового зна-
ния и его внедрения в практику. Применение метода интеллект-карт позволяет 
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проанализировать большой объем информации и выделить наиболее значимые 
моменты, визуализировав и сделав оптимальным для понимания, усвоения 
и закрепления учебный материал. Интеллект-карты способствуют логиче-
скому и последовательному предоставлению знаний. Другим немаловажным 
аспектом является удобный формат для контроля со стороны преподава- 
теля.

В педагогической практике авторы на занятии знакомили обучающихся 
с алгоритмом построения карты, демонстрировали примеры, отвечали на воз-
никающие вопросы. Кроме этого, задание в LMS Moodle содержало методи-
ческие указания по составлению карты и примеры карт, выполненных как 
классическим способом (карандаш и лист бумаги), так и в электронной среде. 
Если LMS Moodle не использовался, то методические указания высылались 
через социальную сеть VK или по электронной почте. Наш алгоритм включал 
следующие рекомендации:

1) определение центрального понятия (как правило, крупной проблемы, 
темы главы/параграфа), которое становится основой карты;

2) от центрального понятия (идеи) должны расходиться линии первого 
уровня, которые напоминают ветви или солнечные лучи. Они связывают главную 
идею с понятиями, которые являются логически ей подчиненными;

3) соблюдая описанный выше порядок, выделяются идеи следующего 
иерархического уровня, где исходной точкой является тема (идея, процесс), 
от которой отходят другие связанные с ней идеи. Такое построение продол-
жается до полного раскрытия темы;

4) рекомендуется линии первого уровня делать толстыми, сужая их на каждой 
следующей ступени иерархии;

5) лучшему раскрытию темы и ее восприятию содействуют визуальные 
образы, которые способствуют построению ассоциативных связей, поэтому 
рекомендуется использовать фотографии, клипарт, рисунки для создания ассо-
циаций с понятиями, лежащими в основе линий;

6) в последующем можно редактировать форму и структуру интел-
лект-карты, чтобы она стала более ясной и красивой.

В своей практике авторы не ограничивали обучающихся в выборе инстру-
ментов при выполнении заданий. Они могли использовать как классические 
карандаши, фломастеры и листы бумаги, так и программное обеспечение.

С развитием информационных технологий было создано несколько сер-
висов, способствующих созданию интеллект-карт. Особенности использо-
вания данных сервисов в образовательном процессе активно исследуются 
и получают положительную оценку (Tungprapa, 2015; Hidayati et al., 2023; 
Bystrova, & Larionova, 2015). Они бывают как на платной (например, iMindMap 
и MindjetMind Manager), так и на безвозмездной основе. К последней груп-
пе принадлежит несколько онлайн-сервисов, не требующих установки, что 
облегчает их использование. Назовем лишь некоторые: XMind, Google.it, 



Педагогическое образование 17

MindMeister, Mapul (Куликова, 2021, с. 30). Отметим, что с этими задачами мо-
гут справляться также неспециализированные сервисы, например Miro. Более 
того, Miro благодаря функционалу совместной работы позволяет осуществлять 
групповое проектирование интеллект-карты. Существенным преимуществом 
программ является возможность включения в интеллект-карты дополнитель-
ного контента (медиа, таблицы, изображения и др.). Между тем обучающиеся 
были свободны в подборе электронной среды для построения интеллектуаль-
ных карт, будь то хоть стандартные программы офисного пакета. Значимым 
являлось усвоение принципов систематизации информации с использованием 
описанного метода и наработка навыка обработки и визуализации полученных 
результатов.

В педагогической литературе существует несколько подходов к оценива-
нию интеллект-карт обучающихся. Достаточно проработана данная проблема 
М. Ю. Мамонтовой и Т. А. Сваловой, которые опубликовали несколько статей 
по вопросам контроля. Например, они предлагают включать в процесс самих 
учащихся (формирующее оценивание), которые заполняют тезаурус понятий 
или матрицу связей в качестве самоконтроля, после чего определяется число 
связей и сравнивается с эталонной матрицей (Мамонтова, и Свалова, 2017). 
На наш взгляд, представляется наиболее удобным другой метод контроля (од-
нако требующий определенной корректировки): педагог создает заранее не-
кую эталонную карту, по которой затем сверяет полученные ответы, при этом 
важным критерием является количество выделенных уровней обучающимся. 
Авторы предлагают несколько формул для вычислений результатов по каждо-
му заданию (Мамонтова, и Свалова, 2017, с. 62–67). Как нам представляется, 
вычисления являются излишне трудозатратными. Важным является принцип 
выделения уровней, что позволяет понять глубину проработанности обучаю-
щимся темы и ее усвоение.

Другой особенностью рассматриваемого метода является тот факт, что, 
с одной стороны, для качественного составления карты обучающиеся погру-
жаются в тему, чтобы разобраться в существующих связях и наглядно их пред-
ставить. Таким образом проработка и усвоение ими материала повышается 
в сравнении с традиционной работой с текстом. С другой стороны, при контро-
ле педагог затрачивает меньше времени на оценивание, чем при письменной 
работе. Структура, связи, зависимости визуализированы в интеллект-карте, 
благодаря чему преподаватель сразу получает представление об уровне освое-
ния темы обучающимся.

На рисунках 1 и 2 представлены фрагменты интеллект-карт среднеуспеваю-
щих обучающихся. Свои карты они построили вплоть до понятий третьего 
уровня. Заметим, что оценка выше тогда, когда больше понятий третьего уровня 
на разных линиях (см. рис. 1).

Между тем заметим, что студенты приспосабливаются и к таким формам зада-
ний, пытаясь их тиражировать. Так, для максимально самостоятельной творческой 
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Рис. 1. Фрагмент интеллект-карты среднеуспевающего студента
Fig. 1. Fragment of a mind map of an average-achieving student

Рис. 2. Фрагмент интеллект-карты среднеуспевающего ученика
Fig. 2. Fragment of a mind map of an average-achieving pupil
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деятельности студентам предоставлялось 4–6 тем (параграфов, разделов учебника) 
с разбивкой по начальной букве их фамилий. Однако и в этом случае предприни-
мались попытки выдать чужую работу за свою, меняя лишь дизайн оформления 
интеллект-карты. Поэтому преподавателю на этапе контроля следует учитывать 
данное обстоятельство.

Изучение отношения студентов к методу интеллект-карт проводилось 
при прохождении нескольких учебных дисциплин: «История России», «Все-
общая история», «История отечественного государства и права», «История 
государства и права зарубежных стран», «Философия» и «Физика». В нем 
приняли участие в основном студенты первых курсов. Исключение — студен-
ты 2-го курса факультета непрерывного образования ЦФ РГУП (Воронеж), 
обучаю щиеся 8-х и 10-х классов Новохоперской средней общеобразователь-
ной школы № 2. После выполнения заданий на составление интеллект-карты 
обучаю щиеся проходили онлайн-тестирование. 

Анализ анкет показал, что ранее с интеллект-картами были знакомы около 
26 % респондентов. При этом больше всего таких обучающихся пришлось 
на учеников (45 %) и студентов ВПО (30 %), в то время как только 19 % сту-
дентов СПО встречались с подобной формой заданий прежде. Однако укажем 
на нерепрезентативность школьников, поэтому полученные данные иссле-
дования следует верифицировать повторно. Знакомство с интел лект-картами 
происходило главным образом на уроках в школе.

Из диаграммы на рисунке 3 видно, что 70 % респондентов положительно 
отнеслись к заданию в форме интеллект-карты. Расхождения в оценках между 
студентами ВПО и СПО не превышают статистической погрешности. Сущест-
венно отличается отношение школьников, где 55 % опрошенных оценили 
задание на «отлично». Около 80 % обучающихся отметили практическую зна-
чимость метода интеллект-карты. Данная пропорция прослеживается на всех 
образовательных уровнях. Почти половина всех респондентов согласились 
с высказыванием, что интеллект-карта помогла понять связи в теме и лучше 
их запомнить. Для 37 % опрошенных рассматриваемый метод стал инструмен-
том, который помог разобраться в теме.

На диаграмме рисунка 4 представлена практическая значимость задания 
по мнению обучающихся.

Из прошедших анкетирование комментарии оставили 117 человек, что 
составило 59 % от общей численности респондентов. Ответы обучающихся 
служили базой для анализа с помощью инструментов Voyant Tools. Из всех 
комментариев был составлен корпус объемом в 1178 слов. В нем имелось 
447 уникальных слов. Пятью наиболее частотными являются слова «зада-
ние» (встречается 53 раза), «лучше» (31), «интересное» (29), «очень» (29) 
и «разобрать ся» (20). Они убедительно демонстрируют эффективность интел-
лект-карт в преобразовании информации в наиболее доступную для усвое ния 
форму. При этом новизна задания вызывает у обучающихся интерес.
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Рис. 3. Оценка обучающимися метода интеллект-карт

Fig. 3. Learners’ evaluation of the mind map method

Рис. 4. Практическая значимость задания, по мнению обучающихся
Fig. 4. Practical relevance of the task according to learners’ opinion
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Было построено облако 25 наиболее частотных слов (рис. 5). Облако слов 
является способом визуальной компрессии информации текста по частотности 
лексем. Данный метод позволяет проанализировать текст с учетом выделения 
ключевых слов и визуализировать результаты исследования (Линник, и Петро-
сян, 2020, с. 101–102).

Рис. 5. Облако «Отношение обучающихся к заданию “интеллект-карта” 
на основе открытого вопроса анкеты» (25 наиболее частотных слов)
Fig. 5. Word cloud “Attitudes of learners towards the mind map task based 

on the open-ended question of the questionnaire” (25 most frequent words)

Анализ облака слов позволяет прийти к заключению, что задание понрави-
лось и интересно обучающимся. Отмечается его творческий характер. Обратим 
внимание также на слова, близкие по частотности к 20-му и далее: «сложно» 
и «времени». В ответах студенты признавались в испытанной при состав-
лении карт сложности в работе с большим объемом материала, вызванной, 
по их мнению, недостатком опыта. Кроме того, обучающиеся обратили внима-
ние на времен ные затраты при выполнении задания.

Практическая работа с заданиями в последующем облегчала обучающимся 
работу с большим объемом информации, способствовала закреплению навыков 
его структурирования и систематизации, что нашло воплощение в повышении 
среднего балла по данному заданию со второго и последующего раза.
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Заключение

Проведенное исследование показало, что интерес к методу интеллект-карт 
при тенденции небольшого снижения публикаций остается актуальным в педа-
гогическом сообществе. В период ограничительных мер, по мнению авторов, 
интеллект-карты способствовали переходу от традиционных форм заданий 
к адекватному взаимодействию субъектов образовательного процесса в циф-
ровой среде. Рассматриваемый метод способствует большему вовлечению обу-
чающихся в учебный процесс, повышает их творческий потенциал, формирует 
навыки систематизации и самоорганизации, обработки и анализа большого 
объема информации.

Немаловажным является удобный формат интеллект-карт для контроля 
преподавателем, так как позволяет снизить трудозатратность, создает пред-
ставление о погруженности обучающегося в учебный материал. Кроме того, 
применение электронных сервисов способствует формированию у обучающих 
цифровых компетенций, так необходимых в современном обществе.

Анализ анкетирования показал, что обучающиеся достаточно высоко оце-
нили метод интеллект-карт в качестве задания. Они отмечают его практиче-
скую значимость в понимании связей в изучаемой теме и лучшего запоминания 
материала. Над интеллект-картами обучающиеся работали с интересом, что 
отчасти объясняется их новизной. При этом отметим, что только четверть 
респондентов встречалась с подобной методикой прежде. Данный факт позво-
ляет сделать вывод, что у данного метода с учетом все большей цифровизации 
образования есть хорошие перспективы по отработке методики и ее внедрению 
в учебный процесс. Однако интеллект-карты должны служить дополнением 
к другим методам, а не их замещением.
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Аннотация. В работе исследовалась пригодность современных генератив-
ных моделей для автоматического создания текстов учебных задач. В первой ча-
сти работы мы провели библиометрическое картирование поля исследовательских 
работ, связанных с автоматической генерацией вопросов. В качестве источников 
были использованы три базы данных: Lens, Dimensions и Digital Library ACM. 
Во второй части работы мы сравнивали возможности трех генеративных систем 
(ChatGPT-3.5, YaGPT, GigaChat) формулировать на основе текста учебника зада-
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лось различие живого и неживого. Для каждой из поставленных задач оценивалась 
способность генеративной модели формулировать разнообразные варианты вопро-
сов, записывать вопросы в формате JSON, корректность создаваемых моделями 
вопросов.
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Introduction

The topic of automatic generation of learning tasks has gained significant 
relevance in recent years, particularly due to the advent of advanced ge-
nerative artificial intelligence models (GenAI). This research area mer-

ges the techniques of automatic task generation or educational material gene ration 
with computer programming methods and technologies and has the potential to re-
volutionize the way we approach education. The automatic generation of lear ning 
tasks can be applied across a wide range of educational fields, inclu ding but not li-
mited to mathematics, physics, languages, and computer science. The importance 
of this technology becomes evident when we consider its potential applications. One 
of the most significant applications is in the realm of adaptive learning. This involves 
the creation of personalized learning tasks that are tailored to suit the individual 
needs and knowledge level of each student. This not only makes learning more 
efficient, but also ensures that the student is engaged and challenged at an appropria-
te level. Another key application is in mass learning. The technology can provide 
a large number of students with learning materials that can be dynamically genera-
ted. This could potentially revolutionize the way education is delivered, particularly 
in large-scale educational institutions or online learning platforms. The technolo-
gy also has significant implications for testing and assessment. It can be used 
for the creation of test tasks and the evaluation of student results. This could stream-
line the assessment process and make it more objective and efficient. Furthermore, 
the technology can be used for content creation automation. This involves the auto-
matic generation of training materials, tutorials, and other educational content. This 
could significantly reduce the workload of educators and allow them to focus more 
on teaching and less on content creation. Finally, generative models and large lan-
guage models in particular present new opportunities for the creation of personal 
educational assistants, which will support students in their learning process through 
natural language interactions.

The automatic task generation technology employs machine learning, artifi-
cial intelligence, and optimization algorithms to create a variety of tasks. These 
tasks take into account various parameters, such as the complexity of the task, 
the student’s knowledge level, and the learning context. However, it is important 
to note that the creation of automatic learning tasks is not a straightforward pro-
cess. It is a complex task that may require significant effort to ensure the quality 
and effectiveness of the educational process. It is also important to understand that 
automatic task generation is not a panacea. It should be viewed as an additional 
tool in the educational process, rather than a replacement for professional teachers 
and experts.



Педагогическое образование 31

Automatic question generation: 
A bibliometric mapping of the research l i terature

To identify the most promising direction for development, we conducted a map-
ping of the bibliometric field related to the topic at hand. Specifically, we mapped 
bibliometric information on the topic of generating educational tasks and questions. 
To do this, we utilized three of the largest and currently accessible in Russia biblio-
graphic databases: Lens, Dimensions, and the ACM Digital Library.  

Lens (www.lens.org) is a free bibliographic database that provides access 
to scien tific information, with a particular emphasis on patents and patent citations. 
This makes it a valuable resource for identifying trends and developments in the field 
of educational task generation.

Dimensions (app.dimensions.ai) is a scientific data base that covers various types 
of scientific publications, grants, and patents. This comprehensive coverage allows 
us to gain a broad understanding of the research landscape in the area of educational 
task generation.

The ACM Digital Library (dl.acm.org) is a platform that hosts a variety of ar-
ticles and reports related to computer science and technology. This makes it par-
ticularly relevant for our research, as the automatic generation of educational tasks 
often involves the use of such technologies. 

For each of these databases, we formulated identical queries requesting publica-
tions on the topic of automatic generation of educational tasks. The general schema 
of the query is as follows:

[All: “automatic question generation”] AND [E-Publication Date: (01/01/2010 
TO 12/31/2023)]

As a result of our research, we collected a substantial body of research on the topic 
of automatic generation of educational tasks. We obtained a sample of 60 articles 
from the ACM Digital Library, a sample of 152 articles from Lens, and a sample 
of 342 articles from Dimensions. These numbers provide a rich dataset for our 
biblio metric analysis. All records were saved and verified in Zotero, a bibliogra-
phic manager (Winslow et al., 2016). This tool was instrumental in organizing 
and mana ging the large volume of data we collected. It allowed us to efficiently 
sort and cate gorize the articles, making the subsequent analysis more manageable. 
Following the verification process, the data was presented in the form of maps 
using VOS viewer, a software tool for constructing and visualizing bibliometric net-
works (Ginting, 2023; Al Husaeni, & Nandiyanto, 2022). These networks made up 
researchers or individual publications, and they provide a visual representation 
of the relationships between these entities.

The mapping of materials from the ACM Digital Library was particularly 
illustrative, as the library’s materials are detailed and structured using keywords. 
This allowed us to identify clusters of related articles and visualize the landscape 
of research on the automatic generation of educational tasks. 
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The division of words into clusters is presented in the figure 1.

Fig. 1. ACM DL keyword clusters on learning tasks generation
Рис. 1. Кластеры ключевых слов ACM DL по формированию учебных задач

To provide a more detailed view of the data, with the ability to navigate 
and exami ne individual groups, we have provided a link to an interactive feature 
(https://app.vosviewer.com/?json=https://drive.google.com/uc?id=1T1jR3taER-
r1Ax-JMuqSg-8enzJ6rFFQL).

This feature allows for a deeper exploration of the research landscape, enabling 
users to delve into specific areas of interest and uncover patterns and trends that may 
not be immediately apparent from a high-level overview.

Figure 1 clearly distinguishes two clusters of research. On the left side, we can 
see a cluster related to crowdsourcing for question creation and verification, which 
includes topics such as question answering, data-driven text generation, and crowd-
sourcing. On the right side, there is a cluster related to automatic generation, which 
includes artificial intelligence, automatic generation, and student engagement. In our 
subsequent analysis of the publications, we paid particular attention to the relation-
ship between automatic question generation and the subsequent crowdsourcing veri-
fication of their quality. This is a significant area of interest as it combines the power 
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of artificial intelligence with the collective intelligenceourcing, potentially leading 
to more effective and efficient educational task generation. Content generation sys-
tems, as reviewed in references (Wu et al., 2023; Cao et al., 2023), offer options 
for content generation either with the support of artificial intelligence (AI-assisted 
writing, AIAW) or entirely by artificial intelligence (AI-generated writing, AIGW). 
The authors emphasize that content generation programs can be configured to ad-
here to formal rules for creating educational and assessment materials. The strength 
of these systems lies in their ability to from text format into other formats, expanding 
the range of potential applications.

Of practical interest is the review of automatic question generation systems (Mul-
la, & Gharpure, 2023), in which the authors formulate the problem of question gene-
ration, group question creation systems, and highlight individual question gene ration 
systems related to specific knowledge domains. This review provides valuable insights 
into the current state of the field, offering a comprehensive overview of the various 
systems and methodologies being employed. It also identifies potential areas for future, 
particularly in the context of domain-specific question generation. This could lead 
to more targeted and effective educational tasks, enhancing the learning experience 
for students in those specific domains.

Among the works dedicated to question generation in the ACM digital library, 
it is important to highlight a review (Zhang et al., 2021) that discusses the challenges 
of creating questions for learning systems and the various levels of text that can be 
utilized for question generation. This review provides a comprehensive examination 
of the complexities involved in question creation, including the consideration of dif-
ferent text levels, from simple sentences to complex paragraphs, as potential sources 
for question generation. This multi-level approach to question generation offers a more 
nuanced understanding of the process, potentially leading to more effective and enga-
ging learning materials. Another notable work is a study on the crowdsourcing evalua-
tion of multiple-choice questions in mathematics and chemistry (Moore et al., 2023). 
This study explores the potential of crowdsourcing as a tool for assessing the qua lity 
of automatically generated questions. By tapping into the collective intelligence 
of a crowd, this approach could offer a more robust and reliable evaluation method, 
ensuring that the generated questions are both accurate and effective in assessing 
student understanding. 

A third work of interest is a study on question generation based on image ana-
lysis (Patil, & Patwardhan, 2020). This approach could be particularly significant 
in generating questions in fields such as biology, chemistry, and medicine, where 
visual information plays a crucial role. Incorporating image analysis into the ques-
tion generation process, this approach could lead contextually relevant and engaging 
questions, enhancing the learning experience in these visually oriented fields.

Among the publications found in the Dimensions database, noteworthy are a re-
view of automatic multiple-choice question generation systems (Madri, & Meruva, 
2023) reviews of methods for automatic generation of texts, questions, and answers 
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(Goyal et al., 2023a; Goyal et al., 2023b), and a study on the evaluation of automa-
tically created tests for medical education (Falcão et al., 2023). These publications 
offer valuable insights into the current state of automatic question generation, high-
lighting various methodologies and their applications in different fields.

In the Lens database, a description of a framework for generating multiple-choice 
questions (Kumar et al., 2023) and a study on the generation of multiple-choice ques-
tions, one of the results of which was the creation of a training chatbot (Panchal et al., 
2021), were highlighted. These works demonstrate the versatility of automatic question 
generation, showcasing its potential applications in diverse contexts, from traditional 
assessment methods to more innovative approaches like chatbots.

The application of GenAI in education is observed to be uneven, with the most sig-
nificant breakthroughs seen in the realm of computer science education. This is largely 
attributed to the fact that the neural network was trained on materials from the GitHub 
repository, and the potential for using artificial intelligence in tea ching programming 
has been explored for quite some time. In the last two years, several studies have been 
conducted that highlight the capabilities of GenAI in this field. One study (Finnie- 
Ansley et al., 2022) investigated the ability of robot-agents to solve problems 
in the field of computer science. This research valuable insights into how AI can be 
used to automate problem-solving, potentially freeing up more time for educators 
to focus on other aspects of teaching. Another study (Kim et al., 2021) focused on how 
a program can explain to a student the process of obtaining solutions. This research 
underscores the potential of GenAI as a teaching tool, capable of providing detailed 
explanations and step-by-step guidance to students, thereby enhancing their under-
standing of complex concepts. A third study (Suh, & An, 2022) explored the use 
of GenAI in creating conditions for learning computational thinking through comics. 
This innovative approach demonstrates how GenAI can be used to make learning 
more engaging and interactive, potentially increasing student motivation and interest 
in the subject matter. In another study GenAI was used to simulate an educational 
microworld similar to the well-known Boxer learning system (Lewis, 2022). This re-
search showcases the potential of GenAI in creating immersive and interactive learning 
environments, which can provide students with a more hands-on and engaging learning 
experience. Finally, a study (Jonsson, & Tholander, 2022) focused on generating situa-
tions where students are required to solve problems together with GenAI. This research 
highlights the potential of GenAI in promoting collaborative problem-solving, a key 
skill in today’s increasingly interconnected and complex world. By working together 
with AI, students can develop their problem-solving skills while also gaining a deeper 
understanding of how AI works.

The conducted study resulted in the selection of the following main directions 
according to the types of content and the logic of its use in the educational process. 
When considering possible approaches to implementation, we imposed a restric-
tion on the possibility of using Russian implementations of large language models. 
This is related both to certain limitations on the use of such popular international 
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products as ChatGPT, and to the fact that it is important for us to have a high-quality 
interaction in the Russian language, which is not yet well-possessed by the newly 
available open-source language models such as LLaMA or similar ones. However, 
possibly due to their low hardware resource requirements, this latter class of models 
may potentially be the most promising for use in mass practical implementations 
in case satisfactory Russian language implementations become available. This effec-
tively narrows the spectrum of possible solutions today to solutions from two Russian 
providers: Yandex (YaGPT) or Sberbank (GigaChat and ruGPT-3).

Possible Approaches to Generating Educational Tasks

Two potential methods for creating educational tasks using generative artifi-
cial intelligence include using an existing task dataset or textbook content. When 
using an existing task dataset, a large language model, like ruGPT-3, is fine-tuned 
on the dataset to generate tasks on specific topics (see Fig. 2). 

Fig. 2. Generation of tasks using fine-tuned LLM
Рис. 2. Генерация задач с использованием тонкой настройки LLM

However, this approach has several limitations. Firstly, the quality and diversity 
of the generated tasks are dependent on the original dataset. If the dataset is flawed 
or lacks diversity, the tasks generated may be incorrect or inadequate. Secondly, 
the automatic generation of tasks may limit creative thinking as it’s based on set 
algorithms and rules. While AI models can mimic patterns, they may not replicate 
the creativity a human teacher can bring. Lastly, automatically generated tasks may 
not always consider the learning context or curriculum needs. Some tasks may not be 
relevant to the current learning material, potentially hindering students’ educational 
progress. 

The proposed research will conduct an experiment with dialogue language 
models YaGPT and GigaChat to evaluate their ability to generate tasks from text-
book excerpts automatically (so-called content-augmented generation). This method 
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doesn’t require re-training the model but does require careful evaluation of the tasks’ 
appropriateness (see fig. 3). 

Fig. 3. Using standard LLM for content-augmented task generation
Рис. 3. Использование стандартного LLM для генерации задач 

с расширенным содержанием

The approach’s benefits include better consistency with educational material, 
improved understanding of the course context, and the ability to generate more or-
ganized tasks due to the structured nature of textbooks. However, the method has 
limitations, including limited task diversity, incomplete textbook coverage, interpre-
tation difficulties for machine learning algorithms, and a potential lack of creativity 
in task creation.

A Comparative Study of ChatGPT-3.5, YaGPT, and GigaChat

In the second part, we compared the capabilities of three generative systems 
(ChatGPT-3.5, YaGPT, GigaChat) to formulate various types of assignments based 
on textbook fragments: multiple-choice questions, open-ended questions, and es-
say topics based on a given text fragment. The source material was a fragment 
of a fifth-grade biology textbook. The selected passage discusses the differences 
and similarities between living and non-living things, that both are composed ele-
ments, but in different proportions. It emphasizes that living organisms have unique 
characteristics like cellular structure and metabolism, which are absent in non-living 
entities. The text also explains that life processes in living organisms, including 
nutrition, respiration, and excretion, ensure a continuous flow of matter and energy. 
The fragment size was 3404 characters including spaces.

In our study, we conducted a comprehensive evaluation of the capabilities 
of various generative models in several key pedagogical areas. This assessment was 
designed to provide a robust understanding of the potential and limitations of these 
generative models in the context of automated educational task generation, a bur-
geoning field with significant implications for the future of education. The first pa-
rameter we assessed was the models’ ability to formulate a diverse range of question 
variants. This aspect is of paramount importance in maintaining student engagement 
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and ensuring a thorough understanding of the educational material. The ability 
to generate a variety of questions from a single piece of text allows for a more 
comprehensive exploration of the topic at hand, thereby promoting a deeper level 
of understanding among students. This parameter was rated on a scale from 1 to 5, 
with 5 indicating excellent performance in question diversity.

The second parameter we evaluated was the models’ capability to record these ques-
tions in JSON format. This feature is essential for the seamless integration of the gene-
rated questions into digital learning platforms. As education increasingly moves towards 
digital platforms, the ability to easily incorporate generated questions into these systems 
becomes increasingly important. This parameter was also rated on a scale from 1 to 5, 
with 5 indicating a high degree of compatibility with digital learning platforms. Lastly, 
we examined the correctness of the questions generated by the models. This involved 
an in-depth analysis of the grammatical accuracy, relevance to the source material, 
and the pedagogical appropriateness of the questions. Ensuring that the generated ques-
tions are grammatically correct, contextually relevant, and pedagogically sound is cru-
cial for their effective use in an educational setting. This parameter was rated on a scale 
from 1 to 5, with 5 indicating a high degree correctness.

Multiple-choice questions are a popular form of assessment in many academic 
fields. They consist of a question or statement, followed by several possible an-
swers, typically four or five, from which the student must choose the correct one. 
The main advantage of this type of assignment is its objectivity, as the answers are 
either right or wrong, leaving no room for interpretation. It allows for easy grading 
and is efficient for testing a wide range of knowledge in a short period. However, 
it may not fully assess a student’s depth of understanding or critical thinking skills.

The following prompt was used for generating multiple-choice questions 
in the study:

«Imagine that you are a biology teacher for younger students. Formulate 5 questions, 
each with five answer options, pertaining to the following text: <<TEXT>>»

Table 1 /  Таблица 1
Comparative Evaluation of Models for Multiple Choice Question Generation

Сравнительная оценка моделей генерации вопросов 
с множественными вариантами ответов

ChatGPT-3.5 YaGPT GigaChat
Question Diversity 5 3 3
Digital Platform Compatibility 5 2 1
Question Correctness 5 3 4

Open-ended questions, on the other hand, require students to formulate their own 
responses. These questions are designed to evaluate a student’s ability to apply, 
analyze, and synthesize information. They encourage critical thinking and allow 
students to express their understanding in their own words. these questions can 
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provide a deeper insight into a student’s comprehension, they can be time-consuming 
to grade due to the need for individual evaluation and feedback. 

The following query was used for generating open-ended questions in the study:

«Envision yourself as a biology teacher for younger students. Formulate 5 
open-ended questions pertaining to the text enclosed in square brackets. Provide 
the correct answer for each question. [<<TEXT>>]»

Table 2 /  Таблица 2
Comparison of Generative Models for Open-Ended Question Generation

Сравнение генеративных моделей для генерации открытых вопросов
ChatGPT-3.5 YaGPT GigaChat

Question Diversity 5 1 3
Digital Platform Compatibility 5 2 1
Question Correctness 5 3 2

Essay topics based on a text fragment are a common assignment in literature 
and language courses. In this type of assignment, students are given a piece of text 
and are asked to write an essay related to it. The essay could be an analysis of the text, 
a discussion of themes, or a response to the ideas presented. This type of assignment 
encourages close reading, critical analysis, and thoughtful interpretation. It allows 
students to deep into the text and demonstrate their understanding and analytical skills. 
However, it can be challenging as it requires a high level of comprehension, writing 
skills, and the ability to construct a coherent and persuasive argument.

We asked each generative model to devise 5 essay topics based on a given text 
fragment. The following request was used:

«Envision yourself as a biology teacher for younger students. Formulate 5 short essay 
topics related to the text enclosed in square brackets. For each topic, list the key points 
(a couple of words each) that should be reflected in the student’s response. [TEXT>>]»

Table 3 /  Таблица 3
Comparison of Generative Models for Short Essay Topic Generation

Сравнение генеративных моделей для генерации темы короткого эссе

ChatGPT-3.5 YaGPT GigaChat
Topic Diversity 5 2 3
Digital Platform Compatibility 5 2 1
Topic Correctness 5 3 2

Conclusion

Our study has highlighted the potential of GenAI for automating the genera-
tion of educational tasks and their subsequent validation, marking a significant 
departure from traditional algorithmic methods. The emergence of large language 
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models has ushered in a new era in educational task generation, enabling innovative 
approaches.

We explored various generative models, including ChatGPT-3.5, YaGPT, 
and GigaChat, assessing their capabilities in terms of question diversity, compatibi-
lity with digital platforms, and question correctness. Our analysis showed that 
these models have the potential to enhance student engagement and understanding 
by formulating a wide range of question variants. They also demonstrated the abili-
ty to record these questions in JSON format, ensuring easy integration into digital 
learning platforms However, the quality of the questions varied in terms of gram-
matical accuracy, relevance to source material, and pedagogical appropriateness. 
Among the models evaluated, ChatGPT-3.5 showed superior performance in all 
characteristics. Importantly, these generative models offer the potential to create 
educational tasks across a broad spectrum.

These outcomes underscore the feasibility of leveraging GenAI to autonomous-
ly generate test tasks using a content-augmented approach. After comprehensive 
evalua tion, we have determined that this approach stands out as the most effective 
means to mitigate potential drawbacks associated with automatically generated 
content, while offering extensive practical utility. 

Furthermore, it provides a clear trajectory for further research and development 
aimed at practical implementation, promising enhanced educational experiences 
for students and educators alike.
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Аннотация. Актуальность исследования данной проблемы обусловлена необ-
ходимостью формирования у студентов способности к самоопределению в ситуации 
неопределенности. Учащимся важно овладеть не только предметными компетенциями, 
но также умением обнаруживать свое незнание в постоянно меняющейся ситуации 
неопределенности и самостоятельно планировать собственное обучение. Необходи-
мо приобрести такие инструменты самоопределения, с помощью которых возможно 
справиться с неопределенностью мира и построить собственные основания выбора 
и принятия решений. В связи с этим целью данной статьи является изучение вопросов 
о механизмах самоопределения и деятельностной природе самоопределения. Исследова-
ние реализовано в рамках традиций культурно-исторической психологии и методологии 
деятельностного подхода в психологии и педагогике. В качестве тео ретических и ме-
тодологических оснований разработки понятия самоопределения были использованы 
труды психологов, методологов и педагогов, занимающихся исследованием и созданием 
инновационных психолого-педагогических практик. Результатами исследования яв-
ляются теоретический анализ понятия и механизмов самоопределения в трудах отечест-
венных и зарубежных авторов, а также описание опыта разработки условий для само-
определения студентов бакалавриата на примере программы «Предпринимательство 
в образовании» Московской высшей школы социальных и экономических наук. В статье 
представлена связь самоопределения с устройством образовательного пространства 
в университете и организацией рефлексивного отношения студентов к процессу своего 
обучения. Выводами статьи стали предположения о том, какие способы организации 
образовательного пространства и рефлексивного отношения студентов к нему способст-
вуют самоопределению. Практическая значимость статьи заключается в применении 
описанного механизма самоопределения для проведения дальнейшего эксперименталь-
ного исследования по организации самоопределения студентов.

Ключевые слова: самоопределение, рефлексивное действие, педагогика высшей 
школы, предпринимательство в образовании
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Abstract. The relevance of this study is due to the need to develop students’ ability 
for self-determination in a situation of uncertainty. It is important for students to master both su-
bject competencies, and the ability to discover their own lack of knowledge in an ever-chan ging 
situation of uncertainty, as well as independently plan their own learning. It is essential for stu-
dents to acquire such tools of self-determination that will support them in coping with the world’s 
uncertainty and creating foundations for their own choice and decision-making. In this regard, 
the purpose of this article is to study the mechanisms of self-determination and the activity-based 
nature of self-determination. The methods of this study are based on the school of cultural-his-
torical psychology and the methodology of the activity-based approach in psychology and pe-
dagogy. The theoretical and metho dological foundations for the development of the concept 
“self-determination” include the works of psychologists, methodologists and teachers involved 
in research and development of innovative psychological and pedagogical practices. The results 
of the study include a theoretical analysis of the concept and mechanisms of self-determination 
based on the works of Russian and international scientists, a description of creating self-de-
terminative conditions for undergraduate students enrolled in the program “Entrepreneurship 
in Education” at the Moscow School of Social and Economic Sciences. The article discusses 
the connection of self-determination with the university learning space and the development 
of students’ reflective attitudes in the process of learning. The article presents conclusions 
on the approaches to learning space organization and development of students’ reflective attitudes 
towards the learning space that contribute to self-determination. The practical value of the article 
is the possibility of application of the described mechanism of self-determination for further 
experimental research on the organization of students’ self-determination.

Keywords: self-determination, reflexive action, higher education pedagogy, entrepre-
neurship in education
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Введение

Актуальность данной работы обоснована происходящими социокуль-
турными изменениями в обществе: высокой скоростью со циальных 
перемен, глобализацией, постепенным замещением рутинных опе-

раций цифровыми инструментами и меняющимися в связи с этим ожиданиями 
от образования, решающего задачу подготовки человека будущего. Высокая 
степень неопределенности мира, которая уже стала «новой нормой», приводит 
к размытости образовательных запросов к обучающимся, особенно связанным 
с их профессиональным становлением. Отмирание ряда профессий и появление 
новых приводит к необходимости учиться в течение всей жизни и постоянно об-
новлять границы своего знания (Townsend et al., 2020; Nwabueze, & Isilebo, 2022; 
de Beer et al., 2018). Источник знания в ситуации неопределенности выступает 
производным от двух компонентов — самопознания и познания мира (Mаgruk, 
2020). В этом случае обучающимся становится важно овладеть не только пред-
метными компетенциями, но также и умением обнаруживать свое незнание 
в постоянно меняющейся ситуации неопределенности и самостоятельно пла-
нировать собственное обучение (Roberson et al., 2021). Мы предполагаем, что 
самоопределение является средством, помогающим справиться с неопределенно-
стью мира, а университет и особым образом спроектированное образовательное 
пространст во в нем выступает площадкой для пробы. Кроме того, в современном 
мире претерпевает изменения и традиционная форма обучения воспроизводя-
щего типа. Исследования позволили спрогнозировать актуальные компетенции 
будущего более чем в 15 секторах и новых отраслях экономики. В ходе работы 
был обнаружен тренд на системы удаленного или распределенного обучения, 
а в качестве ключевой метакомпетенции — проектирование собственного обра-
зования как умения проектировать будущее (Laszlo et al., 2017; Sherouk, 2017; 
Sherouk, & Raad, 2021). Можно сказать, что это в своем роде новый тип обуче-
ния, который сегодня позволяет проектировать новые образовательные форматы, 
предла гаемые к рассмотрению в данной статье. 

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам (да-
лее — ФГОС) результаты образования предполагают формирование предметных 
профессиональных, а также метапредметных компетенций специалиста, в том 
числе и самоопределение. Однако нет четкого понимания того, каким образом 
эта компетенция развивается в образовательных учреждениях и как опреде-
ляются результаты. Кроме того, педагоги часто сами не являются носителями 
метапредметных компетенций и не обладают необходимыми методическими 
ресурсами развития этого у других, а организация и устройство образовательной 
среды не позволяет в полной мере их развивать (Башун, и Прошина, 2015). 
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Самоопределение студентов в образовании становится возможным при усло-
вии построения субъектной позиции, лежащей в основе мотивации к обучению. 
В пространстве университета мы часто видим существование разного рода служб, 
которые ставят себе задачу способствовать самоопределению студентов. Исходя 
из опубликованных результатов, мы делаем вывод, что представители служб под-
разумевают под этим не только выбор профессий, но иногда и осознание и освое-
ние студентом различных социальных ролей для выработки профессиональных 
моделей поведения (Кипурова, и Малий, 2007). 

В данной работе мы ставим задачу сделать шаг по направлению к изуче-
нию технологии самоопределения студента в образовательном пространстве. 
При этом важным для нас является отношение к самоопределению как к про-
цессу в большей степени, чем как к результату. Мы рассмотрим существую-
щие подходы организации процесса самоопределения в различных практиках 
(тьюторство, коучинг и др.) и представим описание собственной практики 
организации процесса самоопределения студентов бакалавриата.

Методологические основания исследования

Тематика самоопределения обсуждалась задолго до ее появления в фокусе 
образования в философии, истории, экономике и других гуманитарных дис-
циплинах, в большей степени как стихийно происходящий, а не как специально 
организованный институционализированный процесс, претендующий на само-
воспроизводство. В нашем случае мы претендуем на попытку построе ния про-
цесса самоопределения студентов в образовании, имея в виду конструирование 
такого рода процедур, которые бы создавали условия осознания собственного 
существования в контексте ситуации образования и профессионального выбора. 
В связи с этим нам представляется важным обсудить понятие самоопределения 
с точки зрения методологии психологии и педагогики. 

П. Г. Щедровицкий отмечает, что процесс самоопределения требует по-
стоянного переосмысления и пересборки; он основан на том, как сам че-
ловек определяет себя в контексте, или точнее — определил себя контек-
стом. Это становится возможным в таких случаях, где контекст рассогласован 
и требуется специальное усилие по его сборке. Соответственно, по мнению 
П. Г. Щедровицкого, в условиях образования возникает необходимость спе-
циальной технической организации такого пространства, которое позволит 
«отделить себя от себя» и помыслить себя иначе (Щедровицкий, 2022). 

Согласно В. А. Петровскому, самоопределение — это свободное принятие 
на себя ответственности за непредрешенный заранее исход действования. 
В связи с этим автор обсуждает понятие самопричинности, или способно-
сти субъекта быть «причиной себя» («causa sui»), самопорождение человека 
как субъекта активности (Петровский, 2010, с. 74). 
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В конструктивной психологии конфликта в качестве необходимого условия 
для само определения рассматривается обнаруженное и оформленное проти-
воречие, которое, как правило, являет себя в ситуации конфликтного взаимо-
действия, не обязательно разворачивающегося во внешнем межличностном 
плане. Конф ликт при этом понимается как столкновение действий, не могущих 
сущест вовать одновременно в неизменном виде, которые взаимодетермини-
руют и взаимоизменяют друг друга, требуя при этом специальной организации 
(Хасан, 2018, с. 54). По утверждению Б. И. Хасана, конфликт представляет со-
бой актуализировавшееся противоречие, то есть воплощенные во взаимодейст-
вии противостоящие ценности, установки, мотивы. Для своего разрешения 
противоречие непременно должно воплотиться в действиях и их столкновении 
(Хасан, 2018, с. 57). Если обнаруженное противоречие не может быть представ-
лено в адекватном ему конфликте, то требуется специальное конструирование 
соответствующего конфликта для его разрешения. Б. И. Хасан говорит о сле-
дующих базовых типах противоречий, требующих специального оформления 
в конфликтных конструкциях для их разрешения (Хасан, 2020):

• противоречие между реально занимаемым местом, направлением и це-
лью деятельности, содержанием деятельности и соответствующими средства-
ми, с одной стороны, и притязаниями субъекта — с другой;

• противоречие между декларативным формальным позиционирова нием, 
не соответствующим реальной деятельности, и/или ситуации персонажа, 
или образу Я.

И. Д. Фрумин рассматривает понятие самоопределения в контексте «школы 
взросления», где происходит приращение самостоятельности и ответственно-
сти учащегося в соответствии с его возрастной ступенью (Фрумин, и Эльконин, 
1993). Структуру выбора-самоопределения, по утверждению автора, можно 
трактовать как формирование личностью собственного содержания, и вы-
бор-самоопределение возможен только при условии, что личность осознает 
свою самостоятельность и свое право на выбор (Фрумин, 1987). Особое вни-
мание автор уделяет тому, как действует педагог для организации возрастных 
переходов и процесса самоопределения. Это означает, что педагог задает 
границы действий школьника и организует присвоение таких инструмен-
тов, которые позволяют школьнику иначе принимать решения и совершать 
выбор в образовательном прост ранстве (Фрумин, 1987). Самоопределение 
в «школе взросления» пони мается как осмысление школьником ситуации 
взросления, то есть рефлексивный выход по отношению к ситуации взаимо-
действия со взрослым: определение ситуации, выбор и освоение инструментов 
для ее разрешения и непосредственное действие в новой ситуации. «Педагог 
призван создавать условия для решения задач юношеского возраста — он за-
дает, обслуживает, удерживает пространство, в котором школьники учатся 
принимать решения, в том числе относительно себя самого и своего будущего» 
(Лученков, 2016, с. 193). 
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По мнению И. Д. Фрумина, не любой выбор будет способствовать самоопре-
делению, а только тот, который имеет рефлексивную природу. Повсе дневные 
ситуации выбора, не способствующие самоопределению, он описывает таким 
образом:

1) выбор без осмысления, то есть самоопределяющемуся сложно опреде-
лить критерии выбора;

2) выбор без остановки деятельности, который не связан с выходом 
в мышление. Необходимо, чтобы ситуация выбора происходила в сфере значи-
мой деятельности и все варианты выбора были равноправны и явно различны;

3) выбор без воспитания — когда мысль и понимание самоопределяюще-
гося ограничены данной ситуацией (Фрумин, 1987, с. 53).

Ссылаясь на работы И. Д. Фрумина и В. Франкла о смысловом содержа-
нии выбора, исследователи представляют структуру выбора-самоопределения 
следующим образом:

• ситуация выбора деятельности; 
• остановка привычной деятельности и проблематизация выбора через 

понимание и принятие цели субъектом выбора; 
• обсуждение ближайших оснований и последствий выбора; 
• осмысление выбора через выделение критериев (индивидуальная иерар-

хия ценностей; опыт человека, его предпочтения; информация, которую че-
ловек создает сам и получает во время принятия решения; знания, которыми 
обладает человек на момент принятия решения), через определение границ 
конкретной ситуации и целей действия в этой ситуации; 

• соотнесение результатов ситуационного самоопределения с перспек-
тивными целями, с основными принципами и ценностями личности, пробле-
матизация системы принципов и ценностей, средств достижения целей (Дука, 
и Дука, 2012; Brooks, & Young, 2011).

Похожим образом понятие самоопределения описано у А. А. Попова, 
М. С. Аверкова и М. А. Матюниной: «Фактически самоопределение в рам-
ках дидактики открытого образования всегда осуществляется как рефлексия 
и диалектическое “снятие” учеником культурного материала. Это “снятие” 
предпола гает, с одной стороны, продолжение базовых направлений дея-
тельности, с другой стороны, оформление собственных интенций учащихся 
и построе ние на этой основе оригинальных решений…» (Попов и др., 2022, 
с. 163). То есть самоопределение, во-первых, имеет рефлексивную природу, 
а во-вторых, подразумевает оформление собственного выбора и построение 
на его осно ве дальнейших решений и действий. 

Мы считаем, что характеристики выбора, описанные И. Д. Фруминым 
и А. А. Поповым, возможны только в случае рефлексии собственных действий 
в ситуации неопределенности и, следовательно, рефлексивного отношения 
к своему действию и принятию последствий. Н. Г. Алексеев утверждает, что 
акт рефлексии включает в себя четыре этапа: остановка непосредственного 
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действия; фиксация произошедшего в обобщенной форме; объективация, 
то есть преобразование того, что зафиксировано в единую целостную форму 
в один или несколько объектов; сквозной этап — отстранение, то есть произ-
ведение предыдущих трех этапов безоценочно и отстраненно, как бы сверху. 
В современных исследованиях под четвертым этапом часто подразумевают 
отчуждение деятельности, то есть перепроектирование или планирование 
нового действия на основании объективации (Алексеев, 2002). 

Таким образом, мы можем считать, что самоопределение в образовательном 
пространстве происходит тогда, когда субъект выбирает, осваивает или конструи-
рует для себя средства и инструменты для остановки ситуации дея тельности, 
обнаружения противоречий, осмысления ситуации, целей деятельности и кри-
териев результата, соотнесения ситуации с контекстом жизни и деятельности 
и определения себя в нем. Это происходит с помощью рефлексивной остановки, 
фиксации противоречия, преодоления натурального способа действия в ситуации 
в пользу культурного и выбора инструмента для этого действия. 

Необходимо отдельно пояснить, что мы понимаем под образовательным 
пространством. Введение авторами статьи понятия «образовательное прост-
ранство» предполагает описание процессов в университете, которые позволяют 
студентам решать задачи самоопределения. 

И. Д. Фрумин и Б. Д. Эльконин в концепции «Школы взросления» предпо-
лагают, что конструктивным принципом построения как всего образовательного 
пространства, так и его составляющих является поляризация и пограничность, 
а полюсами образовательного пространства являются возрастное и невозрастное 
пространства (Фрумин, и Эльконин, 1993). Другими словами, образовательное 
пространство должно строиться таким образом, что важными условиями являют-
ся выраженность различий содержаний деятельностей, а именно набор практик 
и форматов, где бы обучающиеся могли обнаружить свои собственные границы 
возможностей и содержательные разрывы. Вторым важным условием, которое 
отмечают Фрумин и Эльконин, является такой способ организации деятельно-
сти, который «должен являть содержание, должен быть той явной и выражен-
ной границей, переходя которую человек попадает в иной мир, то есть должен 
порождать событийность бытия, событийность движения в мире». В таком слу-
чае образовательное пространство становится вариативным и по содержанию, 
и по форме организации (Фрумин, и Эльконин, 1993).

Важным аспектом обсуждения вопроса об организации образовательного 
пространства для авторов является представление о том, что университет в таком 
случае должен быть своеобразной системой возможностей. Соглашаясь с тезисами 
Фрумина и Эльконина, мы предполагаем, что в таком случае можем отказаться 
от традиционного представления об образовательном процессе как о нормативно 
выстроенном, по которому должен двигаться учащийся. Пространственное же 
представление дает возможность увидеть университет как множество индиви-
дуальных форм развития и как разнообразие образовательных возможностей.
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Прежде чем перейти к описанию ситуации, в которой разворачивалось 
действие авторов статьи, можно сделать ряд обобщений. Мы считаем, что 
самоопределение в образовательном пространстве происходит в ситуации 
актуализации и оформления противоречий образования и конструирования та-
ких конфликтных конструкций, в рамках которых можно было бы удерживать 
эти противоречия в активной форме для поиска ресурсов их продуктивного 
разрешения. Это становится возможным в ситуации остановки действия, раз-
ворачивания процесса рефлексии, освоения культурных средств для осозна-
ния ситуации настоящего и ее соотнесения с образом будущего. Подлинным 
самоопределением в образовательном пространстве мы будем считать такое 
действие, когда студент совершит рефлексивный выход и сможет объективи-
ровать образовательное пространство и ситуацию собственного образования. 
Тем самым студент сможет определить нормы образовательного пространства, 
его субъектов, увидеть инструменты для организации собственного образова-
ния и совершит пробы осмысленного выбора таких инструментов.

Результаты исследования 

Описание практики самоопределения

Нельзя сказать, что тематика организации практики самоопределения сту-
дентов в высшем образовании является новой. Уже были предприняты неодно-
кратные попытки осмысления необходимости и специфики такого рода прак-
тики в контексте задач образования. С точки зрения стандартов организации 
обучения в вузе таким местом является встреча студентов с профессиональным 
сообществом в рамках отдельных практико-ориентированных дисциплин, 
включающих профессиональные пробы, предусмотренные стандартом профес-
сиональные практики, индивидуальную образовательную траекторию студента 
с точки зрения организации пробно-профессионального компонента обучения 
как внутри, так и вне вуза. Профессиональные сообщества могут быть пред-
ставлены в форме встроенных в образовательный процесс стажировок или 
менторством со стороны организации (Кипурова, и Малий, 2014; Осипов, 
2011), что тоже вполне возможно, так как это организация самостоятельного 
движения студента в область профессиональных проб вне вуза. 

Изучение оснований выбора образования у студентов показывает их доста-
точно широкий диапазон: влияние микрогруппы (друзей, сверстников); стрем-
ление соответствовать ожиданиям своего социального окружения (родители, 
родственники, другие референтные люди), утилитарные выгоды профессии 
(престиж, возможности, уровень оплаты труда); равно как и свой личный 
интерес в соответствии или вразрез со своими способностями (Wardani et al., 
2020; Seifert, 2004; Godor et al., 2023). При этом далеко не во всех случаях 
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поступаю щий осознает последствия выбора с точки зрения своих личных ин-
тересов, равно как и личные интересы не всегда оформлены у самого студента 
и в ситуации выбора не всегда составляют альтернативу иным основаниям. 
Самоопределение понимается как ценностный выбор и принятие ответствен-
ности за его реализацию (Кипурова, и Малий, 2014). Организовать самооп-
ределение в данном случае — это таким образом интегрировать студента 
в профессиональное сообщество, где профессиональные ценности, выборы 
и ответственность за выбор присвоятся студентом и будут способствовать фор-
мированию его профессиональной позиции. Предполагается, что это является 
достаточным условием профессионального самоопределения и не требует иной 
организованности, специально работающей с существующими основаниями 
и их проблематизацией. 

Можно говорить о таких антропопрактиках, как коучинг и тьюторство, 
которые в последнее время активно разворачиваются в высшем образовании 
и претендуют на такую работу с человеком, в результате которой у него появ-
ляется большая мера осознанности себя, собственных жизненных перспек-
тив, личностных смыслов и целей (Gallagher, & Bennett, 2018; Yirci et al., 
2016). 

В философии коучинга заложена очень сильная составляющая осознава-
ния. Для коучинга и коуча одна из координат, в которой клиент развивается, — 
это осознанность. Данный вектор позволяет коучингу работать в глубину, 
а не только целеориентированно (Кукушкин, 2022). С точки зрения коучинга 
механизм самоопределения — это осознание человеком своих целей с помо-
щью коуча, выбор направления и формирование мотивации для продуктивных 
действий (Ковалева, 2022). Тем не менее подразумевается, что клиент коучинга 
как минимум что-то знает про то, чего он хочет, в отличие от практики тьюторст-
ва, где к цели еще надо прийти. 

У коучинга и тьюторства достаточно много общего в части осознания 
человеком самого себя, собственных оснований и возможных горизонтов 
развития. Необходимым элементом для самоопределения с точки зрения тью-
торства является организация образовательной среды таким образом, чтобы 
она была открыта, вариативна и провоцировала своей избыточностью различ-
ные позна вательные интересы студентов их желание реально что-то попро-
бовать сделать здесь и теперь (Ковалева, 2022), в том числе предполагает 
возможность преодо ления институциональной рамки с выходом из образо-
вательных учреждений в открытое образовательное пространство. Тьютор 
работает с прост ранством и в пространстве самоопределения (Кукушкин, 
2022). Второй, не менее важный компонент — практика навигации и картиро-
вание этого пространства тьюторантом. Такой способ личностно-ресурсного 
картирования позволяет спровоцировать запуск анализа целей и смыслов 
обучения, выйти в построение своей индивидуальной образовательной про-
граммы за счет актуализации процессов рефлексии. Необходимо подняться 
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над текущей ситуацией, увидеть ее целиком не только с точки зрения «натураль-
ных» элементов (мест, людей, предметов), но и с точки зрения скрытых сущ-
ностных принципов. В ситуации обучения такими принципами — предметами 
рефлексии — могут выступать, например, обучение, построенное на принципах 
диалога или на действии по образцу (Горюнова, и Дорохманова, 2015).

Можно отметить и ряд различий между этими технологиями: ограничен-
ный временной режим на коуч-сессии и более длительный процесс сопровож-
дения в практике тьюторства; большая возможность групповых форм работы 
в тьюторстве; специфика места и пространства организации работы. В отли-
чие от коуча, тьютору, для того чтобы организовать тьюторское сопровожде-
ние, нужна чаще всего образовательная практика, на «теле» которой он будет 
это сопро вождение организовывать (Кукушкин, 2022).

Практика организации процесса самоопределения студентов, предлагаемая 
авторами, разворачивается на базе факультета гуманитарных наук МВШСЭН. 
Факультет предлагает модель обучения, по которой студенты со второго курса 
выбирают одно из пяти направлений: «Кино в современном обществе: аналитика 
и производство», «Современные медиа», «Предпринимательство в образовании», 
«Философия. Политика. Экономика», «Публичная политика и управление проек-
тами», — а затем строят свою индивидуальную образовательную траекторию. 
От студента на старте обучения не требуется окончательного самоопределения 
относительно направления учебы. Учебный план состоит из базовых дисциплин 
в соответствии со стандартом обучения и большого количества элективов, пред-
ставленных пятью возможными направлениями обучения. Первый год обучения 
студенты учатся вместе по основным дисциплинам и расходятся на группы 
в соот ветствии с выбранным набором элективных курсов. По окончании первого 
года обучения студенты выбирают основное направление из пяти возможных 
и продолжают дальнейшее обучение уже по выбранному направлению, также 
имея возможность конструировать свою индивидуальную траекторию за счет 
большой вариативной части. В процессе обучения у студентов есть возможность 
выбирать: преподавателя, поскольку одна дисциплина может проводиться не-
сколькими преподавателями в разных группах; элективные курсы — это всегда 
индивидуальный набор из достаточно большого количества; основную програм-
му обучения, язык обучения и модель написания дипломной работы. У сту-
дентов есть одна постоянная учебная группа по своему основному профилю 
и разные — по выбранным элективам. Занятия проходят в смешанных группах: 
так, один электив одновременно могут посещать студенты 1, 2, 3, 4-х курсов, 
что позволяет увеличить круг своих социальных связей, расширить профессио-
нальный кругозор, получить опыт создания междисциплинарных проектов. 
Начиная со второго курса студенты выбирают специализацию, на изучении 
которой они хотят сосредоточиться. Далее в ходе обучения студенты могут из-
менить свой выбор. Таким образом, образовательное пространство программы 
обучения институционально создает условия для выборов. 
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Мы считаем, что сама по себе организация такого пространства не приво-
дит к необходимости самоопределения, а тем более формирования способно-
сти самоопределения. Мы полагаем, что самоопределение может произойти 
только при условии рефлексивного отношения к своему выбору, проблема-
тизации критериев и оснований выбора. Таким образом, для самоопределе-
ния студентов нужны дополнительные действия по организации рефлексии 
выбора в образовательном пространстве. При организации образовательного 
прост ранства такого типа возникает закономерный вопросы: что это за место, 
где можно обсуждать и проектировать основания собственного выбора, возвра-
щаться и осмыслять последствия этого выбора?

Мы создали специальный рефлексивный семинар, который, на наш взгляд, 
является таким местом. Здесь студенты обсуждают основания выбора: что 
выбирали, почему, на каком основании, какими инструментами пользовались 
и как это вписывается в представления о будущей деятельности. Чтобы ак-
туализировать основания, выбор и освоение инструментов самоопределения 
мы попробовали организовать такое взаимодействие в образовательном прост-
ранстве, через которое студенты могли бы обнаружить зачастую непроявлен-
ные рассогласования. 

В более ранних работах (Юдина, и Дрейцер, 2018) в результате органи-
зации рефлексии для студентов мы отмечали три рассогласования, которые 
разворачивались для студентов в образовательном пространстве: несоответст-
вие своих представлений о развитии происходящего в образовательном 
пространст ве; несоответствие необходимости осваивать сложный материал 
и отсутствие инструментов для этого; несоответствие необходимости делать 
выбор учебных предметов или проектов и отсутствие образа результата обра-
зования как основания для выбора. Однако мы заранее не знали, какие проти-
воречия могут развернуться для студентов в данном случае.

Для организации самоопределения мы конструировали студентам ситуации 
выбора, где раз за разом воплощались обозначенные противоречия и студенты 
были вынуждены искать средства для их разрешения. Мы рассчитывали, что 
в процессе решения этих задач студенты смогут зафиксировать недостаточ-
ность оснований выбора, инструментов исследования и отсутствие образа 
результата, а мы сможем удержать и обернуть им это как рассогласование.

Первым шагом семинара стало обсуждение выбора направления обучения 
из пяти возможных вариантов и метафорическое описание представлений 
о выбранном направлении. Студенты рисовали образ предпринимателя в обра-
зовании и обсуждали, как устроена деятельность предпринимательства: из чего 
оно состоит, что является его существенными и несущественными характери-
стиками. Для нас в этом действии было важно удержать рассогласование между 
формальным выбором и образом себя в настоящем и будущем, способство-
вать обнаружению оснований выбора и тем самым сделать его более осмыс- 
ленным.
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Поясним, как самоопределение разворачивалось на данном материале 
и почему был выбран именно такой инструмент. Работа с метафорами отно-
сится к проективному жанру, который характеризуется неоднозначностью, 
неопределенностью задачи, высокой вариативностью в ответ на инструкцию, 
отсутствием норм и правильных ответов, неоднозначностью интерпретации 
(Moser, 2000; Dooremalen, & Borsboom, 2011). При этом такой подход в работе 
позволяет выявить скрытые основания и представления об интересующем 
материале. В контексте проективных методик психологи определяют метафо-
ру как один из диагностических инструментов. С проекциями в отчужденной 
форме можно работать как с внешне данными представлениями — вырази-
телями внутренних состояний и переживаний (Хасан, 2018). В психологиче-
ском контексте метафора понимается как выведение, расширение, перенос 
одной реальности дискурса (понятия) или содержания на другое, более яркое, 
вспоминающееся. Метафора требует способности отражения определенной 
позиции в понимании вопроса и транслирования этого понимания за рамки 
привычного контекста в систему других образов при сохранении основного 
значения (Липская, 2009, с. 692).

Метафора позволяет транслировать скрытые смыслы от одного челове-
ка к другому, разглядеть новое содержание в давно известном и перенести 
эти смыслы за пределы области, их породившей, а также эти смыслы могут изме-
няться и преобразовываться в процессе ее интерпретации (Липская, 2009, с. 692).

Мы выбрали данный инструмент, так как было важно избежать социально 
желаемых ответов студентов на вопросы об их выборе и выявить скрытые, 
в том числе для них самих, смыслы о предпринимательстве в образовании 
для дальнейшего обсуждения. 

Благодаря неопределенной задаче (нарисовать предпринимательство в об-
разовании) студенты обнаружили противоречия, которые для них развернулись 
как непонимание, что это за задача (представление о ситуации развития), как 
ее решать (недостаточность открытых студенту инструментов освоения мате-
риала), для чего это делать и что должно получиться в результате (нет инстру-
ментов проектирования пробного учебного действия), как это соотносится 
с предметным содержанием. Студентам необходимо было найти метафориче-
ский образ для решения задачи и описать его. 

Мы обнаружили ряд таких интересных метафорических сюжетов о пред-
принимательстве, как сияющий шар в центре рисунка, цепочку людей, связан-
ных друг с другом, человек в центре симметричной фигуры, и другие.

Ключевое значение для нас имело обсуждение содержания метафоры 
со студентами. В процессе обсуждения удавалось выявить и проблематизи-
ровать различные основания выбора специализации, как формальные (напри-
мер, у меня члены семьи предприниматели в сфере образования, поэтому 
я выбрал(а) предпринимательство в образовании), неконструктивные (напри-
мер, мне не понравились другие специализации), так и слабо оформленные 
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содержательные основания (что-то важное и ценное про образование, напри-
мер, чтобы было больше счастливых людей). Мы обсуждали основания с по-
мощью вопросов и обратной связи. Вопросы, представленные ниже, носили 
как уточняющий, так и проблематизирующий характер, для создания необхо-
димости поиска еще более определенных оснований для выбора:

• Что именно на этом рисунке отражает суть предпринимательства?
• Какой образ предпринимателя можно увидеть на этом рисунке?
• Какими компетенциями обладает предприниматель, судя по рисунку?
• Что меняет предпринимательство в образовании, привносит, создает 

нового на рисунке?
• Как вам стать таким предпринимателем или создать такой проект, кото-

рый изображен на рисунке?
В процессе ответов на эти и другие вопросы студенты смогли яснее опре-

делить свои представления о предпринимательстве, а также столкнулись с де-
фицитом способов понимания — что такое предпринимательство и как начать 
об этом думать. В результате семинара было зафиксировано, что у студентов 
нет ясного представления о предпринимательстве в образовании и о том, чему 
именно они собирались учиться, когда выбирали это направление. Таким обра-
зом, студенты столкнулись с противоречием между необходимостью осваивать 
новое содержание и отсутствием инструментов для этого. Авторы данной ста-
тьи, как ведущие семинара, удерживали это противоречие на занятиях, чтобы 
инициировать поиск, выбор новых способов и их проблематизацию, тем самым 
организуя самоопределение студентов.

С помощью метафоры удалось зафиксировать свои представления о пред-
принимательстве в образовании и ожидания от освоения этой области, 
а также непонимание того, что именно пока еще остается размытым на рисун-
ке. В результате у студентов появились метафоры, отражающие образ своей 
(студентов) профессиональной практики, понимание основных характеристик 
предпринимательства, в том числе и то, что свое образование также необходи-
мо рассматривать как проект, где учащийся относится к себе как к предмету 
конструирования.

После фиксации своих представлений и ожиданий студенты пробовали 
соотносить их с образовательным пространством факультета и обсуждать 
ресурсы и дефициты пространства, организованного с точки зрения достиже-
ния результатов учения, которые, в свою очередь, обсуждались с точки зрения 
приобретаемых компетенций.

Вторым шагом семинара стала разработка интервью для действующих 
предпринимателей в образовании, чтобы описать, какими компетенциями необ-
ходимо обладать предпринимателю. Студенты готовили интервью и бесе довали 
с представителями предпринимательской сферы, как с руководителями бизне-
са, так и с лидерами социальных проектов или лидерами команды разработки 
какого-либо образовательного продукта. Непосредственно после интервью 
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ведущий организовывал обсуждение того, что удалось узнать, что осталось 
непонятным, какие компетенции удалось выявить в ходе беседы, в чем именно 
заключаются те или иные компетенции. 

Поясним на данном материале, как разворачивалось самоопределение. 
На неопределенной задаче по разработке интервью развернулись те же проти-
воречия. Студентам было необходимо освоить культурный инструмент интер-
вью. Для этого студенты совершили ряд проб, где обсуждали, позволяют ли 
вопросы интервью что-то понять про практику и компетенции специалиста. 
Ключевое значение для нас имело также обсуждение интервью как инстру-
мента исследования. В процессе обсуждения важно было проблематизировать 
инструмент, чтобы удерживать противоречие и инициировать новый поиск 
средств для поиска оснований. Мы делали это с помощью примерно следую-
щих вопросов:

• Удается ли с помощью данного интервью понять, какими компетенция-
ми обладает предприниматель в образовании?

• Как необходимо изменить само интервью или вопросы, чтобы это помог-
ло понять компетенции предпринимателя?

В результате сформировались некие кластеры вопросов: 
– о команде: о подборе, построении взаимоотношений в команде, прави-

лах общения и решения спорных вопросов; 
– о взаимодействии с клиентами: как доносят ценность продукта до клиен-

тов, как выглядит договор со студентами, как удается доносить свои ценности 
и нормы; 

– о личности предпринимателя: как понимали, что важно, а что не важно, 
какие именно компетенции необходимо наращивать, как выбирать траекторию 
профессионального становления.

Данные кластеры вопросов студенты выделяли как профессиональные 
компоненты деятельности и далее оформляли как компетенции, то есть как 
совокупность знаний, умений и опыта предпринимателя, достаточные для ре-
шения профессиональных задач. Таким образом, посредством интервью сту-
дентам удалось открыть для себя содержание понятия «компетенции», а значит, 
научиться смотреть на профессиональную деятельность и на свое образование 
более дифференцированно и различать в них некоторые отдельные задачи и ре-
зультаты. Из этого следует, что присвоение инструмента мышления позволило 
студентам открыть для себя новое содержание, так же как и овладение моде-
лированием позволяет школьнику описывать действительность с помощью 
формул.

Далее в рамках анализа интервью студенты осваивали средство схематиза-
ции. В частности, работали с понятием «компетенции», термином «стартап», 
учились строить границы понятия и различать понятия. Для решения данной 
задачи также было необходимо реконструировать культурный инструмент, ко-
торый позволил бы решить задачу (определить границы понятия). В результате 
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на материале проведенных интервью студенты различили профессиональ-
ные роли и их задачи, начали пользоваться схематизацией как инструментом 
для понимания текста другого и структурирования материала.

Заключение

В заключение можем подвести итоги работы семинара по самоопределению 
студентов. Мы считаем, что нам удалось построить практику самоопределения 
студентов благодаря сочетанию двух условий: насыщенного образовательного 
пространства и организации рефлексивного отношения студентов к нему. Само-
определение было организовано как создание для студентов ситуаций, для раз-
решения которых у них нет готовых инструментов. Студенты были вынуждены 
останавливать натуральные способы действия в неопределенной ситуации, искать 
и выбирать культурные инструменты их решения (метафоры, типы интервью, 
варианты схематизации). Студенты осваивали новые инструменты и благодаря 
им разбирались в области предпринимательства в образовании и конструировали 
для себя новые понятия (компетенции, предпринимательство).

Таким образом, мы можем утверждать, что самоопределение происходит 
путем выбора и освоения культурных средств и инструментов, которые, будучи 
присвоенными, открывают студенту новое содержание, то есть углубляют по-
нимание профессиональной области, образовательных задач и возможностей, 
вариантов учебной пробы.
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Аннотация. Предоставление равных возможностей в образовании было и ос-
тается одним из главных приоритетов системы образования в различных странах. 
Но при этом дефицит учителей в школах, а особенно в отдаленных и пригородных 
районах, — проблема международного уровня. Одной из центральных тем, вызываю-
щих обеспокоенность, являются постоянные трудности с привлечением и удержанием 
учителей в таких школах. Причем директора небольших школ и школ, находящихся 
в пригородах мегаполисов, больше говорят о нехватке педагогических кадров, чем 
руководители школ в крупных городах. Мобильность педагогов актуальна для совре-
менной образовательной среды, поэтому появляется все больше данных о факторах, 
которые могут быть связаны с этим явлением. В статье представлены результаты 
исследования с участием 118 педагогов из школ Одинцовского городского округа 
Московской области на предмет выявления факторов, увеличивающих и уменьшаю-
щих мобильность учителей этих образовательных учреждений. В результате иссле-
дования были проведены качественные полуструктурированные интервью с шестью 
учителями различного возраста и педагогического стажа, а также преподающих 
разные предметы. В основу гайда интервью легли вопросы из интервью М. Токсан-
баевой, с помощью которого проводился опрос в 2017–2018 гг. в 14 субъектах РФ 
на предмет выявления мотивов мобильности и стабильности работников различных 
сфер. Были выявлены факторы, которые снижают мобильность учителей исследуе-
мых школ, несмотря на близкое расположение данных образовательных учреждений 
к Москве.

Ключевые слова: мобильность учителей, мобильность педагогов, факторы 
мобиль ности учителей, текучесть педагогических кадров 

Благодарности: работа выполнена в рамках выпускной квалификационной 
работы магистерской программы «Управление образованием» НИУ «Высшая школа 
экономики».

© Шипалова Е. М., 2023



 

64 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

Research article
UDC 37.088.2
DOI: 10.25688/2076-9121.2023.17.4.04

FACTORS OF TEACHER MOBILITY 
IN THE SCHOOLS OF OUTER MOSCOW 

(CASE STUDIES OF THE ODINTSOVO CITY DISTRICT)

Elena M. Shipalova

Secondary school No. 328 
with advanced study of English, 
Saint-Petersburg, Russia,
emshipalova@edu.hse.ru, https://orcid.org/0009-0004-4582-9573

Abstract. The provision of equal opportunities in education has been and remains one 
of the main priorities of education systems in different countries. However, the shortage 
of teachers in schools, especially in remote and suburban areas, is a pressing problem 
acknowledged internationally. One of the issues that concerns schools in suburban areas 
is constant difficulties in attracting and retaining teachers. The directors of small schools 
and schools located in the suburbs of megacities emphasize a greater shortage of tea-
ching staff than the directors of schools in large cities. The mobility of teachers is relevant 
for the modern educational environment, and there appears more data on the factors that 
are associated with teachers’ mobility. This article presents the results of a study that in-
volved 118 teachers from schools of the Odintsovo city district of outer Moscow, aimed 
at identi fying the factors that impact the mobility of teachers in these schools. As a result 
of the study, high-quality semi-structured interviews were conducted with six teachers 
of different ages and teaching experience, as well as teaching different subjects. The inter-
view guide was based on the questions of the interview with M. Toksanbayeva, that was 
used to conduct the 2017–2018 study of the motives for mobility and retainment of workers 
in various economic fields in 14 regions of Russia. The study reveals the factors that de-
crease the mobility of teachers in the schools of the study sample, despite the proximity 
of these schools to Moscow. 
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Введение

Дефицит учителей в школах Российской Федерации увеличивается 
из года в год. Так, например, за последние два года число вакан-
сий педагогов в общеобразовательных организациях увеличилось 

в два раза (Заир-Бек и др., 2021, данные ФСН № ОО-1). Но это официальная 
отчетность. По другим данным, в 2020 году нехватка учителей составила око-
ло 150 000 человек (Колесникова, 2020). А в 2021 году, по данным РАНХиГС, 
дефицит педагогических кадров в школах Российской Федерации был уже 
почти 250 000 человек. При этом всего 10–20 % выпускников педагогических 
вузов остаются в педагогике, других пугают сложности, связанные с данной 
профессией (Костенко, 2021). 

По результатам мониторингов системы образования Московской области, 
в 2012 году количество вакансий учителей составляло 3296, а учителей-сов-
местителей — 7062; к 2019 году эти показатели не изменились. При этом коли-
чество обучающихся увеличилось на 50 %, а учителей — всего на 22 %. Соот-
ветственно, возросло соотношение «учитель – ученик» с 1 : 15,23 до 1 : 19,8. 
В среднем по области нагрузка педагогов составляет 1,53 ставки. Доля учите-
лей с нагрузкой больше 27 часов (1,5 ставки) возросла с 13,29 % в 2019 году 
до 18,94 % в 2022 году. Соответственно, нехватка учителей в Московской об-
ласти — основная проблема системы образования Подмосковья (Милькевич, 
и Перлова, 2021), в то время как Москва решила эту проблему, подняв заработ-
ные платы педагогическим кадрам (Горохов, и Луцькая, 2021). В связи с бли-
зостью сильного соседа, у которого более привлекательные условия труда, 
как в экономическом, так и в инфраструктурном плане, в Московской области 
все еще сохраняется проблема удержания высококвалифицированных кадров. 

В статье рассмотрено понятие текучести кадров, которое чаще всего под-
разделяют на выбытие и мобильность. В образовании под мобильностью 
обычно понимают переход на другие преподавательские должности, тогда как 
выбытие означает полный уход из профессии. Важно различать эти две ка-
тегории текучести кадров, поскольку исследования часто показывают, что 
факторы, определяющие переход учителей на новую преподавательскую ра-
боту, не совпа дают с факторами, которые предсказывают уход из учительской 
профессии (Elfers et al., 2006; Kukla-Acevedo, 2009). 

Мы будем рассматривать именно мобильность учителей, т. е. переход педа-
гогов в другие школы, так как территориальное расположение школ Одинцов-
ского городского округа накладывает определенные ограничения: доступность 
московских школ, где заработная плата педагогов существенно выше. Так, 
за 2022/2023 учебный год средняя заработная плата учителя Москвы соста-
вила 125 000 рублей (С. С. Собянин), тогда как в Московской области, по ста-
тистике сайта «ГородРабот.ру» — 40 070 рублей. Под мобильностью кадров 
мы будем понимать перемещение специалиста в профессиональной струк-
туре, когда он выбирает более выгодный вариант трудоустройства, которая 
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в первую очередь зависит от качеств личности человека, его развитости, 
а также от его социальных качеств, а во вторую очередь — от его квалифика-
ции и профес сиональных качеств.

Аналитический обзор литературы

На сегодняшний день имеется достаточно много исследований мобиль-
ности педагогов. После изучения имеющейся литературы все факторы, свя-
занные с мобильностью учителей, были разделены на три группы: личные 
характеристики педагогов, характеристики обучающихся, условия труда / 
организационные условия.

1. Факторы, связанные с характеристиками учителей.
Например, возраст и опыт закрепились в литературе как сильно коррели-

рующие с показателями мобильности учителей, которые самые высокие у наи-
более молодых и наименее опытных учителей (Goldhaber et al., 2016; Marinell, 
& Coca, 2013) и у самых возрастных и опытных учителей (Borman, & Dowling, 
2008), что создает U-образную взаимосвязь. 

Предполагается, что учителя с более ценной квалификацией имеют больше 
возможностей на рынке труда, не связанного с преподаванием. По этой причи-
не у учителей, преподающих математику или естественно-научные предметы 
(Carver-Thomas, & Darling-Hammond, 2017; Owens, 2010; Ingersoll, & Perda, 
2010), а также имеющих ученые степени, более высокий уровень мобильности. 

Таким образом, изученная литература указывает на то, что учителя, кото-
рые остаются, — это люди преимущественно среднего возраста с более низкой 
квалификацией, не имеющие ученых степеней. 

2. Факторы, связанные с характеристиками обучающихся.
Согласно многим исследованиям, учителя с большей вероятностью поки-

дают образовательные организации с большим количеством учеников из не-
благополучных семей и семей с низким социально-экономическим статусом 
(Ingersoll, & May, 2012; Whipp, & Geronime, 2017). А некоторые из них говорят, 
что более высокая мобильность учителей связана с тем, что обучающиеся по-
лучают более низкие отметки в школе и демонстрируют девиантное поведение 
(Carver-Thomas, & Darling-Hammond, 2017; Owens, 2010; Feng, & Sass, 2017). 
В то же время школы, делающие упор на академический успех обучающих-
ся, в которых учатся дети с более высоким уровнем мотивации, отличаются 
меньшими показателями мобильности педагогов (Swars et al., 2009). Таким 
образом, действия обучающихся, их дисциплина, мотивация и достижения 
вносят свой вклад в школьную среду, тем самым либо удерживая учителей, 
либо увеличивая их мобильность.

3. Условия труда / организационные условия.
Исследования показывают, что учителя с большей вероятностью поки-

дают те школы, которые находятся в плохом физическом состоянии, не имеют 



Педагогическое образование 67

достаточных основных ресурсов (например, учебников) или в которых имеют-
ся проблемы с элементарными удобствами (отсутствие чистоты или хорошего 
содержания) (Johnson et al., 2012). К этой же группе относятся такие факторы, 
как слишком высокая продолжительность рабочего дня (Clandinin et al., 2015; 
Palma-Vasquez et al., 2021). Кроме того, отсутствие системы поддержки учите-
лей, наставничества или введения в должность, программ профессионального 
развития были связаны с большей мобильностью учителей (Burleigh, 2016; 
LoCascio et al., 2016). Хотя большая часть исследований посвящена не денеж-
ным аспектам мобильности учителей, они также учитывают уровень заработ-
ной платы при принятии решения о дальнейшей карьере. Многие исследования 
показали, что педагоги уходят на более низкие должности, когда им платят 
больше. Более низкая заработная плата связана с более высокими показате-
лями мобильности учителей (Clotfelter et al., 2011). Также одним из наиболее 
очевидных условий, связанных с мобильностью учителей, является чрезмерная 
нагрузка (Torres, 2016; Van Droogenbroeck, & Spruyt, 2015). Ряд исследований 
выявляют взаимосвязь между рабочей нагрузкой и мобильностью учите-
лей как следствие стресса (Dupriez et al., 2016). Все иссле дователи сходятся 
во мнении, что отсутствие поддержки как от руководства и администрации, так 
и от коллег положительно связано с мобильностью учителей. (Player et al., 2017; 
Glennie et al., 2016).

Мы видим, что материальные и нематериальные факторы выбора места 
работы одинаково важны. Анализ исследований показал, что психологическая 
поддержка, рефлективная обратная связь от коллег, создание условий для про-
фессионального и личностного развития, а также возможность участия в при-
нятии решений в организации является весомыми факторами для того, чтобы 
сотрудник не рассматривал другие вакансии. 

Методы и результаты исследования

В данном исследовании будет рассмотрено влияние организационных ус-
ловий на мобильность учителей, так как на эту группу факторов руководитель 
образовательной организации повлиять в силах и может их так корректировать, 
чтобы снижалась мобильность педагогов.  

По данным органов управления образования Одинцовского округа текучесть 
в большинстве школ больше 5 %, то есть выше нормального уровня. Но также 
есть и те школы, где показатель текучести находится в пределах нормы (3–5 %). 
Именно на это мы обратили внимание в своем исследовании: какие факторы 
способствуют снижению показателей мобильности в этих учреждениях, какими 
аргументами педагоги руководствуются и не покидают эти школы, несмотря 
на близкое расположение столичных школ с более высокой оплатой труда. Таким 
образом, были отобраны три школы с нормальным уровнем текучести (3–5 %) 
и приблизительно одинаковыми контекстуальными данными (см. табл. 1).
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Таблица 1 /  Table  1
Характеристики исследуемых школ

Characteristics of the school sample

Контекстные данные 1-я школа 2-я школа 3-я школа
Расположение от МКАД, км 31 16 28
Численность обучающихся 844 1274 821
Численность учителей 43 58 37
Средний возраст учителей 42 46 45
Квалификация учителей, %:
без кат., 1 кат., высшая кат. 21, 37, 42 30, 24, 46 27, 29, 44

Характеристики директора:
возраст, стаж (директорский) 36, 2 36, 5 51, 14

В исследовании принимали участие 118 из 138 учителей этих школ. Нашу 
выборку мы сравнили с делением на когорты (по возрасту) в международном 
исследовании учительского корпуса TALIS-2018 (табл. 2).

Таблица 2 /  Table  2
Сравнение исследуемой выборки учителей 

с выборкой учительского корпуса TALIS-2018
Comparison of the studied sample of teachers 

with the sample of the TALIS-2018 teaching staff

До 30 лет 30–49 лет 50 лет и старше
Россия 11 % 47 % 42 %
Наша выборка 16 % 49 % 35 %

Такое деление на когорты по возрасту соответствует и основным этапам 
трудовой карьеры педагога, каждый из которых отличается своими особенно-
стями. Педагогический состав нашей выборки несколько моложе, чем в сред-
нем по России: на 5 % больше учителей в возрасте до 30 лет и на 7 % меньше 
педагогов старше 50 лет.

Педагоги исследуемых образовательных организаций ответили на вопро-
сы анкеты, разработанной социологами Т. Н. Балиной и Л. Ю. Тепляковой 
(Балина, и Теплякова, 2020). Эта анкета состоит из восьми вопросов, отра-
жающих удовлетворенность различными аспектами трудовой деятельности. 
Результаты ответов респондентов на вопросы анкеты представлены в виде 
диаграммы на рисунке 1. При ответе на вопросы необходимо было выбрать 
один из трех вариантов ответов: не удовлетворен, частично удовлетворен 
и удовлетворен.

Для удобства анализа ответы «частично удовлетворен» и «удовлетво-
рен» были объединены в одну группу. Далее рассматривали группы ответов 
«не удовлетворен» по каждому вопросу в процентном соотношении давших 
такой ответ к общему числу респондентов.
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Рис. 1. Результаты ответов респондентов 
на вопросы анкеты Т. Н. Балиной и Л. Ю. Тепляковой
Fig. 1. The answers to the questions of the questionnaire 

by T. N. Balina and L. Y. Teplyakova

Из диаграммы на рисунке 1 видно, что наименьшая неудовлетворенность 
сотрудников по пунктам, связанным с отношениями с коллегами и с руко-
водством, неудовлетворенных по этим пунктам менее 10 %. Также видно, что 
наибольший процент сотрудников не удовлетворен технической оснащенно-
стью рабочих мест (20 %).

Это позволяет сделать вывод, что данный фактор в этих школах, скорее 
всего, не влияет на увеличение мобильности педагогов. Анализ частоты ответа 
«не удовлетворен» показал следующее:

– всего 7 из 118 (5,9 %) педагогов дали ответ «не удовлетворен» по всем 
пунктам анкеты. Среди них четверо в возрасте от 49 лет и с педагогическим 
стажем более 27 лет, что может являться показателем профессионального 
выгорания этих сотрудников. Остальные три учителя этой группы в возрасте 
от 34 до 44 лет имеют педагогический стаж от 3 до 8 лет. Это говорит о том, 
что данные сотрудники начали свою педагогическую деятельность не сразу 
после института, а, скорее всего, до школы имели опыт работы в другой сфере, 
им есть с чем сравнивать; 



 

70 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

– 8 из 118 (6,8 %) учителей выбрали ответ «не удовлетворен» по 3–4 пунк-
там: четверо из них в возрасте 50 лет и старше, двое — 25 и 28 лет и двое — 
34 и 36 лет. При этом шестеро из них не удовлетворены содержанием труда, зако-
номерности по другим пунктам не выявлено;

– остальные респонденты выбирали ответ «не удовлетворен» лишь в единич-
ных случаях. 

Анализ удовлетворенности условиями труда в соответствии с делением 
на когорты по возрасту, представленный в виде диаграммы на рисунке 2, 
показал следующее: уровень удовлетворенности педагогов до 30 лет в целом 
выше, чем более старших коллег по всем пунктам, кроме пунктов, связанных 
с санитарно-гигиеническими условиями и технической оснащенностью рабо-
чего места. Возможно, это связано с тем, что они уже изначально привыкли 
к хорошим условиям, тогда как более возрастные коллеги помнят, что раньше 
во многих школах санитарно-гигиенические условия, а также техническое 
оснащение рабочих мест было гораздо хуже, чем на сегодняшний день. Также 
молодые учителя полностью удовлетворены отношениями с коллегами и руко-
водством. Возможно, что большая удовлетворенность трудом более молодых 
учителей связана с тем, что сейчас увеличилось количество информационных 
потоков и именно молодые люди более стрессоустойчивы к этому. 

Рис. 2. Удоволетворенность сотрудников условиями труда 
в соответствии с делением на когорты по возрасту 

(% от количества педагогов в данной возрастной группе)

Fig. 2. Job satisfaction rates of employees by age 
(% of the number of teachers in the age group)
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Что касается когорты учителей от 30–49 и 50 лет и более, то уровень 
удовлетворенности условиями труда этих двух групп почти по всем пунктам 
примерно одинаковый. Учителя старше 50 лет больше всего не удовлетворе-
ны содержанием процесса труда; возможно, это происходит из-за того, что 
многие учителя с большим педагогическим стажем постоянно сравнивают то, 
что они делают в современной школе, и как все было раньше. Также, возмож-
но, это накопленный трудовой социальный опыт, которого пока нет у более 
молодых коллег. А вот если сравнивать удовлетворенность этих двух групп 
с возможностью профессионального развития, то видно, что учителя в возрас-
те от 30 до 49 лет больше не удовлетворены данным аспектом, чем педагоги 
старше 50 лет. Вероятно, это происходит потому, что возраст от 30 до 40 отли-
чается активностью и стремлением к развитию, тогда как педагоги старше 50 
уже не такие активные в силу накопившейся усталости.

Вторым этапом исследования стало качественное полуструктурированное 
интервью, составленное на основе интервью М. Токсанбаевой, которое состоит 
из ряда открытых вопросов, направленных на выявление мотивов мобильно-
сти и стабильности работников различных сфер (Токсанбаева, 2019). Также 
для своего интервью мы взяли вопросы, связанные с нагрузкой педагогов. 
Основными вопросами интервью были:

1. Если люди у вас уходят, увольняются, то куда они уходят?
2. Какие категории учителей уходят?
3. Если люди не уходят, что их так удерживает? (что все-таки удерживает 

людей, почему не уходят и держатся)
4. Приходят ли в школу молодые педагоги?
5. Какие требования сейчас предъявляются к учителям? Какая нагрузка?
Чтобы результаты исследования были наиболее объективными, ответить 

на вопросы было предложено двум представителям из каждой возрастной 
группы в соответствии с делением на возрастные когорты по TALIS (всего 
6 человек). Интервью дали учителя русского языка, физической культуры, об-
ществознания, начальных классов, химии и ОБЖ. Время, затраченное на прове-
дение интервью с каждым респондентом, составило от 40 до 60 минут.

На вопрос: «Если люди увольняются из вашей школы, то куда они уходят?» — 
респонденты отвечали:

– «туда, где платят больше денег, в Москву» (учитель физической культу-
ры, возраст — 26 лет, педагогический стаж — 3 года); 

– «туда, где больше зарплата, где лучше условия труда, в московские 
школы» (учитель химии, возраст — 29 лет, педагогический стаж — 5 лет); 

– «идут либо в частную школу, либо в Москву, потому что выше зарпла-
та» (учитель начальных классов, возраст — 32 года, педагогический стаж — 
6 лет); 

– «в основном учителя-женщины, они уходят на обеспечение мужа или 
пере ходят в другие школы, где выше заработная плата» (учитель русского 
языка, возраст — 35 лет, педагогический стаж — 9 лет); 
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– «в более высокооплачиваемые места, в основном, в Москву» (учитель 
ОБЖ, возраст — 55 лет, педагогический стаж — 35 лет); 

– «в основном в Москву, потому что там более высокая зарплата, либо 
в частные школы» (учитель истории, возраст — 63 года, педагогический 
стаж — 38 лет). 

Кроме этого, учитель химии отметил, что «уходят в бизнес»; учитель рус-
ского языка — что «меняют сферу деятельности», а учитель ОБЖ сказал, что 
«по семейным обстоятельствам, например переезд, или уходят на пенсию». 
Это подтверждает то, что наиболее значимым фактором, увеличивающим мо-
бильность учителей подмосковных школ, является достаточно близкое распо-
ложение московских школ, где заработные платы в разы выше. 

О том, какие категории учителей уходят, четверо из шести респондентов 
ответили, что «уходят в основном молодые, потому что они идут больше 
за деньгами, их не устраивает эта заработная плата» (учитель физической 
культуры). При этом трое опрашиваемых конкретизировали возраст уходя-
щих педагогов, уточняя, что в основном уходят 30–40-летние сотрудники, 
так как «самые молодые еще не наработали опыта, а возрастные уже при-
выкли и не хотят ничего менять» (учитель истории). Так или иначе каждый 
респондент говорил, что уходят из школы либо молодежь, либо педагоги 
в возрасте 30–40 лет. Итак, можно сделать вывод, что учителя считают наи-
более активными коллег в возрасте от 30 до 40 лет — тот возраст, когда уже 
есть определенный опыт в преподавании, но еще достаточно активности 
и амбициозности, в том числе и в вопросе улучшения своего материального 
положения.

Отвечая на вопрос, что удерживает учителей в этой школе, респонденты 
отвечали:

– «Человеческие отношения. Хорошо работать там, где уютно и комфор-
тно, не ходишь зажатым и не боишься встретиться с директором, чувствуешь 
удовлетворенность, где на тебя не все равно. Коллеги помогают, когда нужно» 
(учитель физической культуры);

– «Коллектив, обстановка, уют, то тепло, которого нет в других школах. 
Всегда поддержат и помогут, утешат, если надо» (учитель химии);

– «В школе нет сильной бюрократии. Поддержка и взаимопомощь» 
(учитель начальных классов);

– «Любовь к этой школе, к коллективу. Комфорт и атмосфера в школе. 
Поддержка и помощь от администрации и коллег» (учитель русского языка);

– «Сплоченность коллектива, комфортно друг с другом работать. Чело-
веческие взаимоотношения. Поддержка и взаимопомощь» (учитель ОБЖ);

– «Коллектив доброжелательный, понимание со стороны администрации, 
поддержка» (учитель истории).

Также трое из шести опрошенных отметили, что «администрация создает 
все условия для профессионального развития», «поддерживает инициативы 
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педагогов», «способствует участию учителей в различных профессиональных 
конкурсах». Респонденты говорили, что в школе имеются и поддерживаются 
традиции, которые способствуют сплочению коллектива и укреплению взаимо-
отношений между педагогами (неформальные мероприятия, корпоративы). Учи-
тель русского языка (возраст — 35 лет, педагогический стаж — 9 лет) и учитель 
обществознания (возраст — 63 года, педагогический стаж — 38 лет) на этот же 
вопрос отвечали, что их удерживает от перехода в другую школу «налаженный 
быт», «страх перемен», «нежелание ничего менять» и «просто лень». 

Учитель химии (возраст — 29 лет, педагогический стаж — 5 лет), рабо-
тающий по совместительству один день в неделю в московской школе, отме-
чает, что там за один день он получает заработную плату почти такую же, как 
в подмосковной за 4 дня, но переходить туда на постоянную работу не будет, 
потому что «фактор человек – человек играет решающую роль: это и педа-
гоги, и администрация. Если администрация не будет помогать, держаться 
не за кого. Важно, чтобы был надежный тыл, который вытащит из любой 
ситуа ции. В московской школе каждый сам за себя (пришел, отвел уроки, 
ушел — общения нет), такого там нет». Подобное отмечали и двое других 
респондента, у которых был опыт работы в Москве. Так, еще один педагог 
в возрасте 63 лет, имеющий опыт работы в московской школе, сказал, что 
«московские школы отличаются от регионов и детьми, и отношением, учите-
ля там не выдержи вают нагрузки, отношения. В нашей же школе сплоченный 
и доброжелательный коллектив. Со стороны администрации есть понимание: 
можно договориться об удобном графике работы». О том, что «администрация 
идет навстречу, когда нужно, дает отгулы», сказал и учитель начальных классов 
(возраст — 32 года, педагогический стаж — 6 лет). 

Касаемо нагрузки в этих школах, опрашиваемые отвечали, что «она сред-
няя», «все в рамках разумного», «чрезмерной нагрузки нет ни у кого». Учиты-
вая изученные исследования можно предположить, что данный фактор также 
способствует снижению мобильности педагогов в исследуемых школах.

Заключение

Итак, тема мобильности учителей актуальна во многих странах и школах. 
Факторы, оказывающие влияние на мобильность педагогов, зависят от конкрет-
ной образовательной организации и от тех условий, в которых она находится. 
Данное исследование подтвердило тот факт, что основным фактором, увели-
чивающим мобильность учителей в школах Подмосковья, является близкое 
расположение к московским школам, где уровень заработных плат гораздо 
выше. Наиболее мобильными учителя считают своих коллег в возрасте от 30 
до 40 лет, у которых уже есть определенный опыт, квалификация и это еще 
достаточно активные люди, не боящиеся изменений.
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Факторами, снижающими мобильность сотрудников в исследуемых шко-
лах, учителя считают отношения с руководством и коллегами. Говоря об этом, 
педагоги отмечают взаимопомощь и взаимоподдержку внутри коллекти-
ва, а также со стороны администрации и руководства школы, комфортную 
и добро желательную атмосферу в школе, а также создание условий для про-
фессионального и личного развития. Также обращают внимание на отсутствие 
дистанцирования власти, наличие возможности напрямую обращаться и к ад-
министрации, и к директору школы и получать от них поддержку и помощь, 
если это необходимо. Учителя, имеющие опыт преподавания в школах Моск-
вы, отмечают такие взаимоотношения в школе как отличительную особен ность 
подмосковных школ и называют это удерживающим фактором.

Данное исследование будет интересно управленцам школ Московской 
области, а также директорам образовательных организаций, расположенных 
в пригородах других мегаполисов, так как они фактически не могут повлиять 
на уровень заработных плат своих сотрудников, но могут так выстроить внутрен-
ние взаимоотношения в коллективе, что это будет способствовать удержанию 
педагогов.
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Аннотация. В настоящее время стал популярен анализ понятийного поля «ам-
биции». Все чаще в научной литературе, на конференциях поднимается вопрос при-
сутствия в понятийном поле термина «амбиции» в негативном и позитивном ключе. 
Амбиции могут быть различными в зависимости от того, какие цели ставит перед 
собой человек. Они встречаются во всех сферах жизни человека и присущи каждому. 
Авторы имеют свое видение данной предметной области. В статье представлены 
результаты проведенных исследований, связанных с изучением роли амбиций у обу-
чающихся в формировании профессиональных компетенций. Исследование состояло 
из двух частей. Целью первой части являлся анализ понятийного смысла слова «амби-
ции» у студентов 2–4-х курсов инженерного направления «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» для выявления того, что они думают по поводу амбиций 
и присущи ли они им. Вторая часть исследования была связана с изучением корре-
ляции между амбициозностью и академической успеваемостью студентов второго 
курса по направлению подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи», в котором приняли участие 24 человека. Опрос проводился с использова нием 
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сервисов Google Forms и Yandex Forms. В результате проведенного опроса были 
получены следующие данные о степени амбициозности и академической успеваемо-
сти: высокоамбициозные люди имеют среднюю позицию в рейтинге академической 
успеваемости, это говорит о том, что они ставят трудные, но все-таки достижимые 
цели; наименьший средний балл имеют люди со средними амбициями, которые 
не могут определиться с действительно важными траекториями для текущего этапа, 
тем самым либо не приходя к конечной цели, либо приходя, но со слабыми резуль-
татами. Проведенный анализ показал, что наличие здоровых амбиций у студентов 
технических направлений является преобладающим, если рассматривать полученные 
ответы в сумме, но если рассматривать ответы каждого респондента по отдельности, 
то картина становится такой, что им присущи как здоровые, так и нездоровые ам-
биции. Материал статьи, а именно способы формирования амбиций, виды амбиций 
и их характеристики, позволяет больше узнать о необходимости и способах развития 
амбиций, что дает направление для самопознания и самосовершенствования среди 
студентов технических направлений подготовки высшего образования и позволяет 
провести саморефлексию путем наложения на себя перечисленных качеств. 

Ключевые слова: амбиции, виды амбиций, амбициозность, формирование амби-
ций, стратегическое планирование, мотивация, технические направления подготовки, 
опрос студентов
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Abstract. Currently the analysis of the concept ‘ambition’ and its semantic field has 
become relevant. Researchers actively discuss ambition in scientific papers and confe rences 
in both negative and positive contexts. Ambition can be different depending on the objec-
tives of a person. Ambition exists in all spheres of human life and is inherent to humans. 
In this paper, the authors present their vision of this subject. The paper presents the results 
of the study of the role of ambition in development of professional competencies of stu-
dents. The study consists of two parts. The aim of the first part of the study was to analyse 
how the students of 2–4 years enrolled in the programme ‘Information and Communi-
cation Technologies and Systems’ of the Engineering study field understand the concept 
of ambition, their attitudes towards ambition, and the level of their ambitiousness. The se-
cond part was dedicated to identifying correlations between the level of ambitiousness 
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and the learning outcomes of students of the 2nd year enrolled in the programme ‘Informa-
tion and Communication Technologies and Systems’. In total, 24 students were involved 
at this stage. The survey was conducted on the Google Forms and Yandex Forms platforms. 
The survey was conducted and the data was collected related to the level of ambitiousness 
and the learning outcomes of students. The students with higher ambitions have average 
results in the academic ranking. This is due to the fact that they choose hardly achievable 
but achievable goals. Lowest mean academic score have students with average ambition. 
They cannot choose priorities for themselves at each stage and do not achieve their goals 
or achieve them but with low results. The study revealed that healthy ambitions are prevai-
ling for students of engineering programmes when analysed in total. However, the analysis 
of each individual case revealed that students have both healthy and unhealthy ambitions. 
The results of the study including the ways of developing ambition, the types of ambi-
tion and their characteristics contribute to the understanding of importance of ambition 
and the ways of its development, offer opportunities for self-study and self-development 
among students of university-level engineering programmes, as well as for self-reflection 
by applying the described qualities upon oneself. 

Keywords: Ambition, types of ambition, ambitiousness, development of ambition, 
strategic planning, motivation, engineering programmes, student survey
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Введение

С самого детства в несформированные умы детей вкладываются цен-
ности и правила, наставляющие их на взрослую жизнь, развивая 
их личностные особенности. С возрастом приходит собственное 

осознание необходимости определения пути в жизни, следования социальным 
нормам, формирования профессиональных навыков для нахождения работы 
мечты. Большинство студентов стремятся получить хорошее образование 
и быть востребованными специалистами и получить работу, которая не ста-
ла бы скучной рутиной. Но где они находят мотивацию и как используют ее 
для достижения результата? С какими трудностями им придется столкнуться? 
В настоящее время стал популярен анализ понятийного поля «амбиции». 
Все чаще в научной литературе, на конференциях поднимается вопрос при-
сутствия в понятийном поле термина «амбиций» в негативном и позитивном 
ключе. Если углубиться немного в историю для изучения хронологии слова 
«амбиции» можно выяснить, что оно пришло в русский язык из польско-
го, где ambicja означало «гордость» (Волкова и др., 2022). В свою очередь, 
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в польском языке термин появился из латинского: ambitio — честолюбие, тщесла-
вие. Если рассматривать изначальный смысл, то, несомненно, он отражает от-
рицательные качества человека XXI века, и, казалось бы, в наше время необ-
ходимо скрывать свои амбиции. Но современное общество начало трактовать 
этот термин с другой стороны, положительной, тем самым убрав негативное 
значение слова, и теперь большинство людей, наоборот, пытается проявлять 
амбиции (Mulang, 2021).

Так что же означает этот термин с нынешней точки зрения? Амбиции — 
это стремление к успеху, статусу и достижениям, уверенность в своих силах. 
Если рассматривать термин с данной стороны, то, действительно, наличие 
амбиций — это хорошо. Как уже было ранее сказано, данный термин встре-
чается во многих заголовках новостей и статей, описывая достижения не толь-
ко человека, но и успешных компаний, а также целых стран. Но всегда ли 
можно сказать, что наличие амбиций — это только положительно? На самом 
деле даже сейчас, если обращаться к толковым словарям различных авторов, 
то картина получается нечеткой и смешанной. А если задуматься над тем, ка-
кого человека можно назвать амбициозным? Как эти самые амбиции способны 
помогать или мешать в профессиональной деятельности? Как сформировать 
необходимые амбиции? Наше исследование направлено на изучение ответов 
на эти вопросы. 

Как уже было сказано, амбиции — это стремление к достижению высоких 
целей, успеху и превосходству. У человека с амбициями есть сильное желание до-
биться чего-то большего, чем он уже имеет. Амбиции могут быть связаны с карье-
рой, личной жизнью, образованием, спортом или любым другим аспектом жизни.

Амбиции могут быть различными в зависимости от того, какие цели ставит 
перед собой человек. Они встречаются во всех сферах жизни человека и прису-
щи каждому. Ниже описаны основные виды амбиций.

Карьерные амбиции — это стремление к успеху в работе и карьерном ро-
сте. Люди с такими амбициями могут работать много часов, учиться новым 
навыкам и стараться продвигаться в карьере.

Финансовые амбиции — это желание зарабатывать больше денег и до-
стигать финансовой стабильности. Такие люди могут стремиться к созданию 
своего бизнеса, инвестировать в акции или недвижимость.

Личностные амбиции — это стремление к развитию личности и самосовер-
шенствованию. Люди с такими амбициями могут заниматься спортом, учить-
ся новым навыкам, развивать свои творческие способности и т. д. (Hirschi, 
& Spurk, 2021).

Образовательные амбиции — это стремление к получению высшего обра-
зования, к постоянному обучению и улучшению своих знаний и навыков.

Социальные амбиции — это желание иметь влияние на общество и помочь 
другим людям. Люди с такими амбициями могут заниматься благотворитель-
ностью, общественной деятельностью или работать в сфере политики.
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Семейные амбиции — это желание создать крепкую семью, иметь здоро-
вых и успешных детей и обеспечить их будущее (Boström, & Bostedt, 2020). 

Важно понимать, что виды амбиций могут сочетаться и не обязательно 
ограничиваться перечисленными выше типами. Каждый человек может иметь 
свои уникальные амбиции, которые помогают ему реализовать потенциал 
и достичь желаемых результатов в жизни (Большов, 2021).

Однако наличие амбиций может приводить к определенным последствиям 
в жизни, как к позитивным, так и к негативным, и каждый человек по-своему 
устанавливает для себя значение этого понятия. С одной стороны, амбиции могут 
мотивировать человека на достижение важных целей и помогать ему реа лизовать 
свой потенциал, с другой стороны, слишком сильные амбиции могут привести 
к стрессу, конфликтам и даже к потере баланса в жизни (Рубан, 2021). Поэтому 
важно научиться управлять своими амбициями и находить баланс между стремле-
нием к успеху и заботой о своем психологическом здоровье и благополучии.

В сериалах или фильмах события преподносятся так, что все придет 
и произой дет само собой, все задачи решатся сами и не нужно прилагать 
много усилий. Достижение целей происходит путем силы извне или сложной 
последовательности событий. Но это только выдуманные художественные сю-
жеты со скрытым смыслом, не всегда изначально ясным простому обывателю. 
В реальной же жизни необходимо не просто хотеть достижения результата, 
а усердно работать и развиваться, тем самым поэтапно стараясь прийти к нему, 
а выдуманные сюжеты, где все происходит без усилий, приводят лишь к ин-
фантильности и формируют неправильное представление о жизни и ее законах, 
зарождая нездоровые амбиции. 

Нездоровые амбиции приводят к отрицательным последствиям для са-
мого человека или окружающих его людей (Выучейский, и Поздеева, 2021). 
Рассмот рим это на следующих примерах:

– жадность: человек становится ненасытным, он стремится к накоплению 
богатства и к власти без оглядки на других людей;

– конкуренция до победного конца: человек стремится достичь успеха 
любой ценой, включая использование недобросовестных методов, чтобы обойти 
конкурентов (Бардакова и др., 2020);

– стремление к контролю: человек испытывает постоянное желание 
контро лировать других людей, чтобы они выполняли его указы;

– стремление к славе: человек желает быть знаменитым и признанным 
другими людьми без учета личной счастливой жизни и внутреннего покоя 
(Байлук, 2019);

– использование других людей: желания человека становятся важнее 
его взаимоотношений, и он может использовать других людей для достижения 
своих целей, не обращая внимания на их потребности и интересы.

После анализа предметной области амбиций может возникнуть другой 
вопрос: «А что такое амбициозность?». Амбициозность — это потребность 
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в успешности, достижении большего, основанная на повышенных притязаниях 
к жизни. Амбициозным можно назвать человека, который имеет четкие и высо-
кие цели, стремится к достижению успеха и превосходству в определенной сфере 
жизни и готов приложить для этого необходимые усилия (Danaa et al., 2022).

Некоторые признаки амбициозного человека могут включать в себя:
– целеустремленность: четкие цели и планы, которых человек стремится 

достичь в жизни, направляя все свои усилия на их достижение (Obednikova, 
2021);

– мотивация: человек стремится к достижению своих целей, а не просто 
к внешнему признанию или материальному благу (Дуреева, 2019a);

– ответственность: успех зависит от собственных усилий человека, кото-
рый несет ответственность за свои действия и результаты (Дуреева, 2019b);

– решительность: человек не должен отступать при первой же трудности, 
а должен находить пути преодоления препятствий и продолжать двигаться 
к своей цели (Дуреева, 2019b);

– саморазвитие: человек стремится к развитию и улучшению своих зна-
ний, навыков и способностей, чтобы быть более эффективным в своих усилиях 
(Obednikova, 2021);

– готовность к риску: человек готов принять вызов, который может помочь 
ему достичь своих целей (Ustilaitė et al., 2023);

– самоактуализация: человек не останавливается, пока не достигнет своих 
целей (Obednikova, 2021).

В целом амбициозный человек — это человек, который имеет четкое пред-
ставление о том, чего он хочет достичь в жизни, и готов приложить все усилия 
для достижения своих целей.

Конкретизировав основные особенности амбиций у студентов инженерных 
направлений, необходимо рассмотреть способы их формирования.

Для того чтобы стать экспертом в области, необходимо постоянно обнов-
лять свои знания и умения (Балыкина, 2021), изучать новые технологии, мето-
ды и инструменты, которые могут быть полезны в будущей карьере. Участие 
в проектах поможет применить знания на практике и приобрести опыт работы 
в команде, продемонстрировать навыки и получать обратную связь от про-
фессионалов (Gerben, & Côté, 2022). Определение четкой цели способст вует 
быстрому достижению результата. Грамотно расписанный план выстроит пути 
решения и подскажет правильные шаги (Denessen, & Keller, 2020). Общение 
с профессионалами поможет узнать о последних тенденциях и требованиях 
рынка труда. Для подобных коммуникаций следует посещать конференции 
и мероприятия, участвовать в обсуждениях на форумах и со циальных сетях. 
Успех в карьере зависит не только от знаний и навыков, но и от личных качеств, 
таких как: лидерство, коммуникативные навыки, творческий подход к решению 
проблем и т. д. (Markovits, & Béghin, 2023). Развитие личных качеств поможет 
стать более востребованным инженером. Существуют сообщества инженеров, 
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где можно обмениваться опытом и находить единомышленников. Организации 
или клубы по интересам позволяют участвовать в мероприятиях, общаться 
с другими инженерами и находить новые возможности для профессио нального 
развития (Hirschi, & Spurk, 2021). Менторство может помочь в профессио-
нальном росте и развитии карьеры. Опытные инженеры могут стать мен-
торами и помочь в профессиональном развитии (Jaradat et al., 2020). Работа 
над проек тами вне учебы поможет получить больше практического опыта 
и показать профессиональные навыки потенциальным работодателям. Можно 
работать над своими проектами или, опять же, присоединиться к сообщест-
ву разработчиков и там работать над проектами вместе с другими людьми 
(Ghosh, 2023). Иногда для достижения своих целей необходимо рисковать 
и выходить из зоны комфорта, а именно развиваться в других областях, а также 
брать на себя ответственность. Это откроет новые возможности для успеха 
в карьере (Marion et al., 2020).

Важно помнить, что развитие амбиций — процесс, который требует 
времени, усилий и настойчивости. Постоянное улучшение навыков, работа 
над проек тами и обучение у опытных профессионалов позволит достичь целей 
в карьере.

Методы исследования

Целью первой части нашего исследования являлся анализ понятийного 
смысла амбиций для выявления того, что студенты думают по поводу амби-
ций и присущи ли они им. В опросе, состоящем из 10 вопросов, разделенных 
на два блока, приняли участие 63 студента 2–4-х курсов инженерного направ-
ления «Инфо коммуникационные технологии и системы связи». Опрос был 
представлен в виде анкеты и проводился на платформе Yandex Forms. 

В первом блоке вопросов выявлялось базовое понимание понятия «ам-
биции» студентами; второй блок подразумевал более осознанный ответ 
после прочтения отрывка текста, презентованного на III Национальной 
науч но-практической конференции «Современные наука и образование: до-
стижения и перспек тивы развития», в котором описывались основные аспекты 
амбиций.

Вторая часть исследования была связана с изучением корреляции между 
амбициозностью и академической успеваемостью студентов второго курса 
по направлению подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи». В результате проведенного опроса, в котором принимали участие 24 че-
ловека, были получены данные о степени амбициозности и академической 
успеваемости. Опрос проводился с использованием сервиса Google Forms, 
так как он имеет необходимый функционал для данного этапа.
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Результаты исследования

В результате исследования было выявлено, что 42,9 % опрашиваемых 
(27 человек) считают себя амбициозными, в то время как оставшиеся 36 чело-
век к таким себя не относят, но 58 % из них стремятся стать амбициозными. 
Данные опроса приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Статистика ответов респондентов на вопросы: «Считаете ли Вы себя 
амбициозным человеком?», «Стремитесь ли Вы стать амбициозным?» 

Fig. 1. The statistics of the respondents’ answers to the questions: ‘Do you consider 
yourself an ambitious person?’, ‘Do you strive to become ambitious?

Важным является то, что после прочтения текста уже 47 опрашиваемых 
(74,6 %) посчитали, что им присущи амбиции. Это говорит о том, что до этого 
у них не имелось четкой картины о значении термина «амбиции».

Далее следует заметить, что 77,8 % опрашиваемых (49 человек) считают 
амбиции хорошим качеством и 69,8 % респондентов считают, что амбиции 
можно развить. Можно сказать, что, действительно, мнение о том, что амби-
ции — это плохо, является устаревшим, ведь со временем общество трансфор-
мируется и начинает смотреть на вещи по-другому (Wynter, 2021). По второму 
блоку вопросов было выявлено, что у 63,5 % опрашиваемых (40 человек) 
амбиции влияют на учебу, а у 66,7 % (42 человека) — на работу, что говорит 
о важности развития здоровых амбиций в жизни человека. Данные опроса 
приведены на рисунках 2 и 3.

Стоит заметить, что только 27 % опрошенных не считают амбиции важны-
ми для инженера, остальные же 73 % (46 человек) придерживаются противо-
положного мнения. Данные опроса приведены на рисунке 4.

Если рассматривать вопрос о том, какие амбиции присущи при работе или 
учебе (Day, 2020), то опрашиваемые в большинстве случаев выбрали здоровые 
амбиции. Прочитав отрывок текста, опрашиваемые получили необходимые 
знания и уточнения о перечисленных амбициях. Данные опроса приведены 
на рисунке 5.

Считаете ли Вы себя амбициозным человеком?

Стремитесь ли Вы стать амбициозным?
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Рис. 2. Статистика ответов респондентов на вопросы: «Хорошим ли качеством 
являются амбиции?», «Можно ли их развить?»

Fig. 2. The statistics of the respondents’ answers to the questions: 
‘Is ambitiousness a good quality’, ‘Can one develop it?’

Рис. 3. Статистика ответов респондентов на вопросы 
о влиянии амбиций на работу и учебу

Fig. 3. The statistics of the respondents’ answers to the questions 
about the influence of ambitions on work and studies

Рис. 4. Статистика ответов респондентов на вопросы 
о важности амбиций для инженеров

Fig. 4. The statistics of the respondents’ answers to the questions 
about the importance of ambitions for engineers

Амбиции — это хорошо или плохо?

Как Вы считаете, можно ли развить амбиции?

Влияют ли амбиции на вашу учебу?

Влияют ли амбиции на вашу работу?

Как Вы считаете, важно ли инженерам иметь амбиции?
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На заключительном этапе нужно было в форме развернутого ответа 
высказать свое мнение об амбициях. Были получены следующие высказы- 
вания:

– «Я не считаю амбиции чем-то плохим, но всегда нужно знать им меру, 
иначе при высоко поставленной планке амбиции могут испортить человека 
и нарушить его душевное спокойствие и благополучие»;

– «Никогда не сдавайтесь, идите к цели, даже если будет сложно»;
– «Амбиции — это хорошо, если достигаете цели без потерь»;
– «Как студент, я считаю, что амбиции очень важны для достижения успе-

ха в жизни. Амбиции помогают мне поставить цель и работать на ее достиже-
ние. Они мотивируют меня учиться лучше, улучшать свои навыки и стремиться 
к лучшей версии себя»;

– «Я совсем не амбициозный человек. Я просто плыву по течению. Так 
мне проще, так мне лучше. Я не привык стремиться к чему-либо, поэто-
му для меня нехарактерны амбиции. По-моему, амбиции — это врожденное 
качест во. Не каждому достается данное свойство личности»;

– «Амбиции все равно что гордыня. Создают мнимое чувство превос-
ходства и напыщенности. Однако на деле никак не влияет на продуктивность 

Рис. 5. Статистика ответов респондентов на вопросы 
об амбициях, присущих им при работе или учебе

Fig. 5. The statistics of the respondents’ answers to the questions 
about the characteristics of ambitions that they have at work or learning

Какие признаки присущи Вам при работе/учебе?
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и достижение каких-либо целей. Мне все равно, есть они или нет, главное, 
я живу так, как считаю нужным!»;

– «Я считаю, что амбиции являются неотъемлемой частью человеческого 
успеха, ведь невозможно достигнуть какой-либо цели, высот без определенного 
стремления. Человек без цели все равно, что пирожок без начинки. Казалось 
бы, форма есть, а вот содержания нет. Амбиции заставляют человека из раза 
в раз вставать после падения, а без них никуда. Никто сразу не научился ходить, 
каждый падал, а затем вставал».

Ответы на эти вопросы еще раз доказывают, что развитие здоровых амби-
ций — важный и необходимый процесс в учебе и работе (Räty et al., 2020).

Проводя анализ по полученным ответам, можно сказать, что большая часть 
опрошенных студентов инженерных направлений считают амбиции хорошим 
явлением, сами являются амбициозными или стремятся стать такими, в преоб-
ладающем количестве имеют здоровые амбиции.

Нельзя не отметить тот факт, что если рассматривать ответы каждого че-
ловека по отдельности, то в 10 % случаев опрашиваемые, которые указали, 
что не считают себя амбициозным, в другом вопросе отмечали наличие у себя 
нездоровых амбиций, что говорит об изначальном, до прочтения текста, непо-
нимании термина «амбиции», суждению о нем с нездоровой точки зрения 
(Saputra, 2021).

И заключительным замечанием, касающимся опроса, является то, что 
в большинстве случаев отдельным людям больше присущи здоровые амбиции, 
чем нездоровые (Ali, & Anwar, 2021).

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы, касающие понятийного поля амбиций:

– большая часть опрошенных студентов не были осведомлены, что именно 
они вкладывают в понятие «амбиции»;

– большая часть из тех, кто считает себя амбициозными, на самом деле 
обладают качествами, присущими амбициозному человеку;

– опрошенные имеют как здоровые, так и нездоровые амбиции, но в большей 
степени преобладают положительные.

Во второй части исследования отмечается тот факт, что если рассматривать 
ответы в совокупности, то двое респондентов недооценивают свои возмож-
ности, но при этом считают свои амбиции реализуемыми; средне оценивают 
свои амбиции 16 студентов; у 6 респондентов на данном этапе идет переоцен ка 
своих амбиций. По полученным данным была составлена гистограмма, отобра-
жающая средний академический балл среди низкоамбициозных, среднеамби-
циозных и высокоамбициозных респондентов (см. рис. 6).

Как можно заметить из гистограммы, наивысший балл имеют низкоамби-
циозные люди. Можно предположить, что это связано с тем, что они здраво 
оценивают свои способности. Высокоамбициозные люди имеют среднюю по-
зицию в рейтинге академической успеваемости. Это говорит о том, что они ста-
вят трудные, но все-таки достижимые цели. Наименьший средний балл имеют 
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люди со средними амбициями. Они не могут определиться с действительно 
важными траекториями для текущего этапа и тем самым либо не приходят 
к конечной цели, либо приходят, но со слабыми результатами. Данные опроса 
приведены на рисунке 6.

Дискуссионные вопросы

У студентов инженерных направлений, как и любой другой области, могут 
быть нездоровые амбиции, приводящие к негативным последствиям. Например, 
студенты могут стремиться к успеху, жертвуя личной жизнью или здоровьем, что 
может привести к выгоранию и физическим проблемам. Кроме того, некоторые 
студенты сильно фокусируются на своих личных целях и интересах, что может 
привести к негативному влиянию на командную работу и к снижению общей 
эффективности проекта.

Нездоровые амбиции часто возникают из-за недостаточной саморефлексии 
и осознания своих ценностей и приоритетов, поэтому важно развивать здоро-
вые амбиции, которые сосредоточиваются на личном росте и развитии, а также 
на создании значимого вклада в общество.

В большинстве случаев работа инженеров происходит в командах или 
больших группах, в которых невозможно иметь несколько лидеров. В таких 
случаях профессионалы жертвуют своими амбициями во имя качественной 
работы. Это некое стратегическое мышление: «Уступить, чтобы выиграть».

Рис. 6. Гистограмма, составленная по результатам опроса, 
показывающая средний академический балл среди низкоамбициозных, 

среднеамбициозных и высокоамбициозных респондентов
Fig. 6. A bar chart based on the results of the questionnaire 

showing the average academic results among the low-ambitious, 
middle-ambitious and highly ambitious respondents 
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Стратегическим мышлением люди часто называют предчувствие или 
дальновидность. Люди, обладающие им, способны прогнозировать события 
на несколь ко шагов вперед.

Основные составляющие стратегического мышления:
– предвидение итога развития ситуации;
– четкое понимание своего места в окружении, компании, команде;
– правильная расстановка приоритетов и понимание истинных ценностей 

в жизни.
– нахождение выхода из любой ситуации.
Здоровые амбиции у студентов помогает развить преподаватель, имеющий 

большой опыт и знающий, как действовать. Он направляет будущих профес-
сионалов и на личном примере показывает им, каких результатов можно до-
стичь, помогает решить сложные и емкие задачи, а также не сбиться с пути. 
Помимо этого, преподаватель способствует развитию у студентов не только 
профессиональных, но и морально-этических качеств, свойственных социуму. 
Давая студентам наставления о выборе достижимых целей, он помогает им 
развить здоровые амбиции.

Заключение

Амбициозность является важным качеством для студентов инженерных 
направлений, так как она позволяет им достигать высоких результатов в учебе 
и проектной деятельности. Однако амбиции должны быть здоровыми и на-
правленными на личный рост и развитие, а не на стремление к власти или 
мате риальным благам. Для развития амбиций студентам следует учиться 
у лидеров отрасли, участвовать в конкурсах и проектах, совершенствовать 
свои навыки и расширять кругозор. Важно помнить, что амбиции должны 
быть сбалансированными и направленными на достижение конкретных це-
лей, а не просто на желание быть лучше других. При проектной деятельно-
сти студентам важно стремиться к достижению общих целей, вдохновлять 
и мотивировать свою команду и получать ценный опыт для будущей карьеры 
в инженерии. Кроме того, студенты могут развивать амбиции, участвуя в до-
полнительных мероприятиях, таких как семинары, тренинги и конференции, 
где они могут общаться с профессионалами отрасли и получать новые знания 
и навыки. Важно помнить, что амбиции — это не просто стремление к успеху, 
но и готовность к труду и упорство в достижении поставленных целей. Сту-
дентам нужно изучать новые технологии, быть креативными и находчивыми 
в решении проблем, а также стремиться к постоянному самосовершенство-
ванию. Наконец, амбиции должны быть направлены на достижение долго-
срочных целей, таких как создание новых технологий и решение сложных 
проблем общества, а не на краткосрочные успехи. Из полученных данных 
проведенного опроса можно сделать вывод, что часть студентов не имела 
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достаточно знаний в области психологии на тему амбиций, а также четкого 
представления о значимости амбиций. После прочтения отрывка текста кар-
тина стала более понятна для опрашиваемых, что может оказать существенное 
влияние на их будущий карьерный рост и успехи в самосовершенствовании. 
Проведенный анализ показал, что наличие здоровых амбиций у студентов 
технических направлений является преобладающим, если рассматривать по-
лученные ответы в сумме, но если рассматривать ответы каждого респондента 
по отдельности, то можно увидеть, что им присущи как здоровые, так и нездо-
ровые амбиции.
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Аннотация. Усиление социальной миссии специальных библиотек для лиц с нару-
шениями зрения актуализирует проблематику повышения осведомленности об их дея-
тельности для студентов педагогических вузов. Информированность будущих спе-
циальных педагогов о широте контентного наполнения фондов библиотек и спектре 
используемых ими технических средств для помощи людям с трудностями чтения 
плоскопечатных текстов способствует обогащению профессиональных компетенций 
обучающихся. Цель статьи — показать способы и результаты повышения осведомлен-
ности о деятельности специальных библиотек у студентов, получающих специальное 
(дефектологическое) среднее профессиональное и высшее образование в МГПУ. Ме-
тодами изучения были два анкетных oнлайн-опроса и лекция-экскурсия в Российскую 
государственную библиотеку для слепых. Всего была обработана 151 анкета, из них 
114 — до лекции-экскурсии и 37 — после нее. Анкетирование студентов проводилось 
в Yandex Forms и позволило выявить первичные представления студентов о специальной 
библио теке, динамику осведомленности после лекции-экскур сии, получить обратную 
связь об интересе обучающихся к этому учреждению культуры. Сравнительный коли-
чественный анализ ответов респондентов показал значительное повышение инфор-
мированности обучающихся после лекции-экскурсии по вопросам, касающимся дея-
тельности общедоступных библиотек, а также библио тек для слепых и слабовидящих, 
форматах специализированных изданий для лиц с нарушениями зрения, предлагаемых 
услугах, вариантах сотрудничества библиотек для слепых и слабовидящих с образова-
тельными организациями. Качественный анализ ответов респондентов, посетивших 
экскурсию, выявил несомненный интерес студентов к работе специальной библиоте-
ки. Информация, полученная студентами во время лекции-экскурсии, и возможность 
выступить в роли пользователей специаль ных библиотек расширяет перспективы 
обучающихся для личностного роста и повышения читательской грамотности. Пред-
ставленные в статье материалы позволяют определить пути развития взаимодействия 
педагогического вуза со специальными библиотеками для слепых и слабовидящих.

Ключевые слова: специфика работы специальной библиотеки, инклюзивное 
социо культурное пространство, ограниченные возможности здоровья, форматы книг 
для людей с особыми потребностями, компетенции студентов.
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Abstract. Strengthening the social mission of special needs libraries for people with visual 
impairments actualizes the problem of raising awareness of library activities for students of peda-
gogical universities. The awareness of student teachers of special education about the diversity 
of the library content and the range of technical tools available for people who cannot read 
printed texts contributes to the enrichment of students’ professional competencies. The purpose 
of this article is to show the ways and the results of raising awareness of the activities of special 
needs libraries among students receiving special (defectological) se condary vocational and higher 
education at Moscow City University. The methods of the study include two online surveys 
and a lecture in the format of a guided tour to the Russian State Library for the Blind. We pro-
cessed a total of 151 questionnaires, 114 of them were conducted before the guided tour 
and 37 after the tour. The survey was conducted on the Yandex Forms platform which made it 
possible to identify students’ primary ideas about a special needs library, to see the dynamics 
of awareness after the guided tour, and to receive feedback on students’ interest towards special 
needs libraries. A comparative quantitative analy sis of the respon dents’ answers showed a sig-
nificant increase in students’ awareness after the gui ded tour dedicated to the activities of public 
libraries and libraries for the blind and visually impaired, the formats of specialized publications 
for the visually impaired, the services offered, and the options for cooperation between the li-
braries for the blind and visually impaired and educational organizations. A qualitative analysis 
of the respondents’ answers who participated in the guided tour revealed an obvious interest 
of students in the work of special needs libraries. The knowledge received during the guided 
tour and the opportunity to try out the services provided by the library expands the prospects 
of students for personal growth and improving reading literacy. The results of this study contri-
bute to finding new ways of developing cooperation between teachers’ training universities 
and special needs libraries for the blind and visually impaired. 

Keywords: specifics of a special needs library, inclusive socio-cultural space, specific 
learning disabilities, book formats for people with special needs, student competencies.
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Введение

Федеральный государственный образовательный стандарт за дает 
вектор формирования профессиональных компетенций, свя-
занных с овладением студентами педагогических вузов умения 

проек тировать коррекционно-развивающую образовательную среду (Богда-
нова и др., 2019; Мануйлова, 2022; Kiseleva et al., 2021; Savenkov et al., 2021). 
Неотъемлемой частью профессиональных компетенций будущих педагогов 
является умение использовать специальные методики и современные тех-
нологии с учетом особенностей развития людей с особыми потребностями 
(Парамонова, 2021; Филатова, 2023; Grigorenko et al., 2020; Miciak, & Fletcher, 
2020). При этом для студентов педагогических вузов важно видеть целостную 
картину образовательного процесса, в том числе аспекты взаимодействия 
образовательных организаций с социальными партнерами, для того чтобы 
качественнее погружаться в будущую практическую деятельность. Форми-
рование умений организовать взаимодействие работников сфер образования, 
здравоохранения, социальной защиты и культуры реализуется в рамках социо-
культурной и педагогической практики, а также на мероприятиях внеучебной 
деятельности.

Социальное партнерство публичных библиотек и образовательных органи-
заций дает возможность обогатить образовательный процесс детей со специ-
фическими трудностями обучения (Chokron et al., 2021; Nazim et al., 2021). 
Библиотеки способствуют вовлечению подрастающего поколения в читатель-
скую деятельность (Березина и др., 2022; Колосова и др., 2022), организуют 
комфортное инклюзивное социокультурное пространство не только в своих 
стенах, но и в цифровой среде (Хорошавина, 2022; ODonnell, & Anderson, 2022; 
Virkus & Garoufallou, 2020).

Неотъемлемой частью библиотечной сети являются специальные библио-
теки для людей, которые испытывает читательские трудности. Эти библио-
теки входят в секцию библиотечного обслуживания людей с особыми по-
требностями (LSN) — одной из старейших секций IFLA (Международная 
федерация библио течных ассоциаций). Во всем мире актуальными остают-
ся исследования о ка честве оказания услуг в специальных библиотеках 
(Alex-Nmecha, & Onifade, 2023; Pàmies et al., 2021; Khan, & Parveen, 2020), 
а также об информированности людей о возможностях специальных библио-
тек (Kholmuminov, & Qolqanatov, 2021; Huzaifa, 2022). Повышение осведом-
ленности студентов педагогических вузов о специальных библиотеках яв-
ляются значимым элементом для профильной специализации, повышения 
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профессиональной студенческой деятельности, увеличения конкурентоспособно-
сти на рынке образовательных услуг. В данной статье мы остановимся на описа-
нии организации и анализа результатов проведения практико-ориентированного 
инициативного мероприятия внеучебной деятельности, направленного на повы-
шение информированности студентов МГПУ о специальных библиотеках.

Методы исследования

Для изучения представлений у студентов педагогического вуза о деятельности 
специальных библиотек и их возможностях для широкого круга читателей в апреле 
2023 г. были проведены два анкетных oнлайн-опроса и лек ция-экскурсия в спе-
циальную федеральную библиотеку для лиц с нарушениями зрения — Российскую 
государственную библиотеку для слепых (РГБС, rgbs.ru). 

В первичном анкетировании приняли участие 114 студентов, получающих 
специальное (дефектологическое) среднее профессиональное и высшее образо-
вание в МГПУ. Повторное анкетирование проводилось после лекции-экскурсии 
среди 37 студентов. Анкетирование студентов осуществлялось посредством 
сервиса по созданию форм и сбора информации Yandex Forms.

В качестве диагностического инструмента, как уже упоминалось выше, 
были разработаны oнлайн-анкеты. Первичное анкетирование проводилось 
с целью изучения представлений студентов педагогического вуза о возможно-
стях библиотек для широкого круга юных читателей. Форма анкеты включала 
16 вопросов, разделенных по трем блокам: визитная карточка респондента, 
осведомленность о деятельности общедоступных библиотек, осведомленность 
о деятельности специальных библиотек для слепых и слабовидящих (табл. 1).

Таблица 1 /  Table  1
Первичное анкетирование 

«Возможности библиотек для широкого круга юных читателей»
Primary survey “Opportunities offered by libraries for a wide range of young readers”

Блок Вопросы
Блок 1. Визитная 
карточка респон-
дента

1. Укажите Ваш пол.
2. Укажите возраст.
3. Укажите уровень образования.
4. Вы были раньше в библиотеке для слепых и слабовидящих?
5. Пользуетесь ли Вы услугами библиотек?

Блок 2. Осведом-
ленность о деятель-
ности общедоступ-
ных библиотек

1.  Могут ли дети с ограниченными возможностями здоровья 
пользоваться услугами библиотек?

2.  Проводят ли библиотеки мероприятия по приобщению 
к чтению детей с ОВЗ?

3.  Для каких категорий лиц с ОВЗ в библиотеках и на приле-
гающих территориях может быть предусмотрено специаль-
ное оборудование?
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Блок Вопросы
4.  Как Вы думаете, какое специальное оборудование для лиц 

с ОВЗ может быть в библиотеке?
Блок 3. Осведом-
ленность о деятель-
ности специальных 
библиотек для сле-
пых и слабовидя-
щих

1.  Как Вы думаете, может ли человек с нормальным зрением 
пользоваться услугами библиотеки для слепых и слабови-
дящих?

2.  Что относится к специальным форматам изданий для слепых 
и слабовидящих людей?

3.  Как Вы думаете, в фондах библиотек для слепых и слабо-
видящих есть издания только в специальных форматах?

4.  Как Вы думаете, в специальных форматах есть только кни-
ги классических произведений мировой и отечественной 
литературы?

5.  Какие услуги можно получить в библиотеке для слепых 
и слабовидящих бесплатно?

6.  Как Вы думаете, работают ли в библиотеке тифлологи, тифло-
педагоги, тифлопсихологи и другие педагоги-дефектологи?

7.  Как Вы думаете, в чем заключается сотрудничество библио-
теки для слепых и слабовидящих с образовательными орга-
низациями?

Большая часть вопросов первичного анкетирования была закрытого типа 
и позво ляла респондентам выбирать между несколькими предварительно написан-
ными ответами два вопроса были открытого типа и требовали развер нутого ответа.

Повторное анкетирование проводилось после лекции-экскурсии, чтобы 
проверить, насколько повысилась осведомленность студентов о деятельно-
сти специальных библиотек для слепых и слабовидящих. Анкета включала 
12 вопросов, которые были отнесены также к трем блокам: визитная кар-
точка респондента, осведомленность о деятельности специальных библио-
тек для слепых и слабовидящих, лекция-экскурсия в библиотеку для слепых 
и слабо видящих как элемент профильной специализации (табл. 2).

Таблица 2 /  Table  2
Повторное анкетирование «Деятельность специальных библиотек 

для слепых и слабовидящих»
Second-round survey “The activities of special libraries 

for the blind and visually impaired”

Блок Вопросы
Блок 1. Визитная 
карточка респон-
дента

1. Укажите Ваш пол.
2. Укажите возраст.
3. Укажите уровень образования

Блок 2. Осведом-
ленность о деятель-
ности специальных 
библиотек

1.  Как Вы думаете, может ли человек с нормальным зрением 
пользо ваться услугами библиотеки для слепых и слабовидящих?

2.  Что относится к специальным форматам изданий для слепых 
и слабовидящих людей?
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Блок Вопросы
для слепых и слабо-
видящих

3.  Как Вы думаете, в фондах библиотек для слепых и слабо-
видящих есть только издания в специальных форматах?

4.  Как Вы думаете, в специальных форматах только книги 
классических произведений мировой и отечественной 
лите ратуры?

5.  Какие услуги можно получить в библиотеке для слепых 
и слабовидящих бесплатно?

6.  Как вы думаете, работают ли в библиотеке тифлологи, 
тифлопедагоги, тифлопсихологи и другие педагоги- 
дефектологи?

7.  Как Вы думаете, в чем заключается сотрудничество библио-
теки для слепых и слабовидящих с образовательными орга-
низациями?

Блок 3. Лекция- 
экскурсия в библио-
теку для слепых 
и слабовидящих как 
элемент профиль-
ной специализации

1. Что нового вы узнали на экскурсии?
2.  Как Вам кажется, для кого будет полезна экскурсия 

в библио теку для слепых и слабовидящих?

Блок «Осведомленность о деятельности общедоступных библиотек 
для слепых и слабовидящих» был исключен, так как не обсуждался во время 
экскурсион ного мероприятия. Блок про осведомленность о деятельности спе-
циальных библиотек для слепых и слабовидящих повторялся с таким же блоком 
в первичной анкете, большая часть вопросов были закрытые, один — открытый. 
Блок «Лекция-экскурсия в библиотеку для слепых и слабовидящих как элемент 
профиль ной специализации» состоял из вопросов открытого типа.

Лекцию-экскурсию по Российской государственной библиотеке для слепых 
проводили сотрудники учреждения. Во время экскурсии студенты посетили 
разные залы библиотеки, познакомились с обширным фондом, а также с совре-
менными программными и техническими средствами компенсации зрительной 
недостаточности.

В процессе мероприятия были рассмотрены следующие вопросы:
−	 возможности библиотек в создании инклюзивной социокультурной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;
−	 современные программные и технические средства компенсации нару-

шений зрения, слуха, речи (в том числе дислексия);
−	 специализированные фонды для людей с нарушениями зрения, слуха, 

речи (в том числе с дислексией);
−	 принципы создания тактильных рукодельных книг;
−	 возможности специальных библиотек для личностного и профессио-

нального развития студентов.
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Результаты исследования

Описание выборки 

В первичном анкетировании приняли участие 114 студентов, получающих 
специальное (дефектологическое) среднее профессиональное и высшее образо-
вание. Среди них наибольшую часть (79 %) составили учащиеся 2-х и 3-х кур-
сов очного и очно-заочного отделений бакалавриата Института специального 
образования и психологии МГПУ, 17 % — учащиеся 2-го курса очно-заочного 
отделения магистратуры Института специального образования и психологии 
МГПУ, оставшиеся 4 % — учащиеся 1-го курса очного отделения Института 
среднего профессионального образования имени К. Д. Ушинского МГПУ.

От общего количества респондентов, участвовавших в опросе, 98 % были 
женского пола, что является репрезентативной выборкой для студенческих 
групп направления подготовки «Специальное (дефектологическое) образова-
ние». Что касается возрастных категорий, то на момент опроса 60 % респон-
дентов были в возрасте до 20 лет, чуть больше четверти выборки (27 %) — 
до 25 лет и 13 % — старше 25 лет.

Повторное анкетирование проводилось после лекции-экскурсии среди 
37 студентов. Доля учащихся 2-го и 3-го курса очного и очно-заочного отделе-
ний бакалавриата Института специального образования и психологии МГПУ 
составила 86,5 % опрошенных, оставшиеся 13,5 % были учащимися 1-го курса 
очного отделения Института среднего профессионального образования име-
ни К. Д. Ушинского МГПУ. Все респонденты на момент опроса были в возрас-
те до 20 лет; 2 % опрошенных из общей выборки были мужского пола.

Следует отметить, что лишь 10,5 % студентов, участвовавших в опросе, были 
раньше в библиотеках для слепых и слабовидящих. Большая доля участников вы-
борки (89,5 %) подтвердили, что в специальных библиотеках такого типа не были 
и имели лишь опосредованные знания об их деятельности. В целом услугами 
библио тек пользуются только 60 % респондентов (40 % — услугами университет-
ской библиотеки, 20 % — услугами общедоступных библиотек в городе).

Описание результатов 

В блоке про осведомленность о деятельности общедоступных библиотек 
необходимо было узнать в целом представления студентов о возможностях 
библиотек в создании инклюзивной социокультурной среды для детей с ОВЗ. 
Как выяснилось, подавляющее число студентов (68 %) считают, что дети с ОВЗ 
(всех категорий) могут пользоваться услугами общедоступных библиотек; 
26 % предположили, что дети с ОВЗ могут пользоваться только услугами 
специальных библиотек, а общедоступные библиотеки для них недоступны; 
6 % от общей выборки вовсе затруднились ответить на этот вопрос.
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Основная миссия библиотек заключается в приобщении к чтению, ценно-
стям мировой и отечественной культуры каждого ребенка в соответствии с его 
индивидуальными, возрастными и иными особенностями, а значит, и для де-
тей с ОВЗ (IFLA, ifla.org). Однако только около половины (56 %) участников 
анкетирования считают, что в библиотеках проводятся мероприятия по приоб-
щению к чтению детей с ОВЗ; 3 % студентов думают, что такие мероприятия 
не проводятся, а 41 % затрудняются с выбором ответа.

Далее мы попросили участников анкеты выбрать категории лиц с ОВЗ, для ко-
торых в библиотеках и на прилегающих к ним территориях может быть предусмот-
рено специальное оборудование. Ответы показали, что на первом месте оказались 
лица, чьи физические особенности первоочередно предполагают создание доступ-
ной среды для беспрепятственного доступа к различным объектам социальной 
инфраструктуры (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями 
зрения, с нарушениями слуха). Не ответили на этот вопрос, точнее затруднились 
с его выбором, 10 студентов, что составляет 3 % от общей выборки (рис. 1).

Рис. 1. Ранжированный ряд различных категорий лиц с ОВЗ, для которых, 
по мнению опрошенных, в библиотеках и на прилегающих к ним территориях 

может быть предусмотрено специальное оборудование
Fig. 1. Ranked number of different categories of persons with disabilities 

for whom special equipment may be provided in libraries and in the territories adjacent 
to them, according to the respondents

Далее респондентам предлагалось привести примеры специального обо-
рудования для лиц с ОВЗ, которое может быть в библиотеке. Превалирующее 
большинство участников (78 %) указали на необходимость использования 
в библио теках пандусов и лифтов, позволяющих посещать эти учреждения мало-
мобильным людям. На втором месте (19 %) оказались специальные технические 
средства для чтения людей с нарушениями зрения. Так, большинство студентов 
указали лупы, брайлевские дисплеи и клавиатуры. Также 14 % участников 
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опроса отметили необходимость наличия информационных тактильных ука-
зателей и индикаторов. Следует отметить, что 14 % респондентов написали, 
что затрудняются ответить на этот вопрос.

В следующем блоке все вопросы были акцентированы на деятельности 
специальных библиотек для слепых и слабовидящих. Этот блок вопросов 
использовался в первичной и вторичной анкетах. Рассмотрим ответы респон-
дентов в сравнении.

В первую очередь мы уточнили у студентов информацию о пользователях 
библиотек. Среди опрошенных 68 % считают, что человек с нормальным зре-
нием может пользоваться услугами специальных библиотек для слепых и сла-
бовидящих, 7 % респондентов имеют противоположное мнение (что не может 
пользоваться). Не знают ответ на этот вопрос четверть опрошенных (25 %). 
После проведенной лекции-экскурсии все респонденты (100 %) ответили, что 
и человек с нормальным зрением может пользоваться услугами специальных 
библиотек для слепых и слабовидящих.

Учитывая, что фонд таких библиотек в первую очередь снабжается спе-
циальными изданиями для слепых и слабовидящих, мы уточнили у студен-
тов, что относится к специальным форматам изданий. Их мнения раздели-
лись: чуть меньше половины (46,2 %) выбрали все предложенные варианты 
(рельеф но-точечные и рельефно-графические издания, «говорящие» книги 
на кассетах, флеш-картах и инсталированном полнотекстовом ресурсе, лите-
ратура укрупненного шрифта), другие участники сделали выбор в пользу ка-
ких-то конкретных форматов изданий, 6 % вовсе затруднились ответить на этот 
вопрос (рис. 2). После лекции-экскурсии все участники анкетирования выбра-
ли предло женные специальные форматы изданий для слепых и слабовидящих 
людей.

Рис. 2. Ранжированный ряд специальных форматов изданий для слепых 
и слабовидящих людей, по мнению опрошенных 

Fig. 2. The ranked range of special formats of reading for the blind and visually impaired
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Далее мы задали вопрос респондентам: «В фондах библиотек для слепых 
и слабовидящих имеются издания только в специальных форматах»? Боль-
шинство участников (80 %) ответили, что есть еще книги в традиционных 
форматах, методическая, научная и учебная литература. Утвердительный от-
вет дали 16 %, оставшиеся 4 % затруднились ответить. Во вторичной анкете 
все участники сказали, что в фондах библиотек для слепых и слабовидящих 
есть еще книги в традиционных форматах, методическая, научная и учебная 
литература по всем областям коррекционной педагогики и психологии.

Завершая вопросы о фондах, мы спросили у студентов: «Как Вы думаете, 
в специальных форматах только книги классических произведений мировой 
и отечественной литературы?». На этот вопрос дали утвердительный ответ 
10 % участников анкетирования, 31 % затруднились ответить, 59 % сказа-
ли, что есть еще и книги-новинки текущего года. После лекции-экскурсии 
23 % все еще считали, что в специальных форматах только классические 
произ ведения, 77 % участников подтвердили, что есть еще и книжные новинки.

Один из вопросов этого блока был посвящен услугам библиотек для сле-
пых и слабовидящих. Респондентам необходимо было выбрать из предло-
женного списка, какие услуги можно получить в библиотеке бесплатно. Ран-
жирование услуг, выбранных респондентами до и после лекции-экскурсии, 
представлено в таблице 3.

Таблица 3 /  Table  3
Ранжированный ряд услуг, которые, по мнению опрошенных, можно получить 

в библиотеке бесплатно
The ranked range of services that can be obtained from the library free of charge

Распределение 
по местам Ответы до лекции-экскурсии Ответы после лекции-экскурсии

1-е место Оказание консультативной помо-
щи по использованию звуковос-
производящей аппаратуры, 
электронного оборудования, вспо-
могательных тифлотехнических 
средств, имеющихся в библиотеке

Выдача печатных и других доку-
ментов из фонда библиотеки

2-е место Выдача печатных и других доку-
ментов из фонда библиотеки

Оказание консультативной помо-
щи в библиографическом оформ-
лении контрольных, курсовых, 
дипломных работ и диссертаций

3-е место Индивидуальные и групповые 
чтения с чтецом

Оказание консультативной 
помо щи по использованию 
звуковос производящей аппара-
туры, элект ронного оборудова-
ния, вспомогательных тифлотех-
нических средств, имеющихся 
в библио теке
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Распределение 
по местам Ответы до лекции-экскурсии Ответы после лекции-экскурсии

4-е место Оказание консультативной помо-
щи в библиографическом оформ-
лении контрольных, курсовых, 
дипломных работ и диссертаций

Выполнение заказов на издание 
рельефно-точечным шрифтом 
небольших по объему материа-
лов, необходимых пользователю

5-е место Выполнение заказов на издание 
рельефно-точечным шрифтом 
небольших по объему материа-
лов, необходимых пользователю

Доставка предварительно зака-
занных по телефону книг на дом

6-е место Доставка предварительно зака-
занных по телефону книг на дом

Индивидуальные и групповые 
чтения с чтецом

Необходимо отметить, что все заявленные услуги в библиотеке осуществ-
ляются бесплатно. Однако полный перечень предложенных для выбора ус-
луг до и после экскурсии выбрали только четверть респондентов. Учитывая 
их ответы, можно предположить, что выбор был сделан исходя из содержания 
экскурсионного мероприятия. Услуги, о которых не рассказывали во время 
экскурсии, большинство участников не отметили. Вместе с тем до лекции- 
экскурсии 22 % участников не знали ответ на этот вопрос, а после нее уже 
все респонденты сделали свой выбор.

Следующий вопрос касался кадров. Мы спросили: «Как Вы думаете, ра-
ботают ли в библиотеке тифлологи, тифлопедагоги, тифлопсихологи и другие 
педагоги-дефектологи?». Половина (50 %) участников ответили, что работают, 
40 % не знали ответ, 10 % ответили, что не работают. После экскурсии только 
один участник сказал, что не знает ответа на этот вопрос. Остальные респон-
денты дали утвердительный ответ, что соответствует действительности.

Последний вопрос этого блока предполагал открытый ответ участников. 
Им необходимо было написать, в чем заключается сотрудничество библиоте-
ки для слепых и слабовидящих с образовательными организациями. В целом 
ответы были схожи, респонденты писали о поддержке библиотеками образова-
тельного процесса методической, научной и учебной литературой (в том числе 
в специальных форматах), взаимной консультационно-просветительской рабо-
те и широких возможностях для социокультурного развития воспитанников 
(учеников) с ОВЗ в библиотеках. Следует отметить, что ответы респондентов 
были короткими, состоящими из простых фраз (например, выдача книг, про-
ведение консультаций и т. д.), а чуть больше трети выборки (36 %) сообщили, 
что затрудняются дать ответ на этот вопрос.

После лекции-экскурсии уже все респонденты дали развернутый ответ, 
приводили примеры. По содержанию ответы были схожи с первичной анке-
той — выдача книг, просвещение, социализация детей. К ним еще добави-
лись такие направления работы, как помощь библиотек по адаптации учеб-
ных материалов, а также проведение для студентов экскурсий в библиотеках. 
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Одна из участниц написала: «Думаю, что сотрудничество библиотеки для сле-
пых и слабовидящих с образовательными организациями заключается в том, 
чтобы обеспечить студентов со специальными потребностями равноправным 
доступом к учебным материалам. Это может включать в себя предоставление 
аудио- и электронных версий учебников и других материалов, а также кон-
сультации и помощь в использовании специальных устройств, таких как брай-
левские дисплеи и увеличительные стекла. Библиотеки для слепых и слабо-
видящих также могут предоставлять образовательным организациям помощь 
по вопросам адаптации учебных материалов для школьников со специальными 
потребностями и активно сотрудничать с преподавателями для обеспечения 
успешного образования для всех».

Последний блок вопросов заполнялся студентами после лекции-экскурсии 
с целью получения обратной связи о проведенном мероприятии.

Респонденты отмечали, что впервые вживую увидели специализирован-
ное оборудование, о котором рассказывали во время лекций и практических 
занятий в университете; узнали, что, помимо книг с шрифтом Брайля, есть 
и другие способы знакомства с художественным произведением (аудиокниги, 
ручка-диктофон, рельефные пособия и пр.); обсудили правила, по которым 
должны создаваться пособия (тактильные книги) для людей с нарушением 
зрения, познакомились со спецификой работы библиотеки для слепых и слабо-
видящих и ее возможностях для людей с разными особенностями.

В завершение мы спросили у студентов, для кого будет полезна экскурсия 
в библиотеку для слепых и слабовидящих. Все участники написали о важности 
такой экскурсии для студентов, получающих специальное (дефектологическое) 
образование, для расширения своих знаний, развития профессионального инте-
реса и получения квалифицированной помощи. Также они отметили, что такая 
экскурсия будет полезна для студентов педагогических вузов других направле-
ний подготовки для расширения кругозора и развития волонтерского движения.

Дискуссионные вопросы

Мировой опыт показывает, что работники специальных библиотек для лю-
дей с нарушениями зрения стремятся к повышению информированности 
потенциальных пользователей о своих книжных ресурсах и услугах (Ayoung 
et al., 2021; Gibson et al., 2021; Macharia et al., 2020). В процессе лекции-экскур-
сии в Российскую государственную библиотеку для слепых библиотекари ста-
рались привлечь к сотрудничеству будущих специальных педагогов: рассказали 
о наполнении фонда специализированными и традиционными форматами 
изданий, продемонстрировали технические средства для доступа к текстовой 
информации, показали возможности специальных библиотек для создания 
инклюзивной социокультурной среды. 
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Информированность о специальных библиотеках расширяет перспективы 
для профессионального развития студентов педагогического вуза. Сравнение 
данных, полученных при анализе первичного и повторного анкетирования 
респондентов, показало значительное повышение осведомленности о спе-
циальных библиотеках. До экскурсии около 90 % студентов не были знакомы 
с библиотеками подобного типа и имели лишь опосредованную информа-
цию об их деятельности. Вместе с этим будущим специальным педагогам 
необходимо знать, что в библиотеке для слепых организована комфортная 
среда для взрослых и детей с особыми потребностями. Кроме того, специаль-
ная библиотека может стать возможным местом работы для тифлопедагогов, 
тифлопсихологов, педагогов-дефектологов. В соответствии с вышесказанным 
лек ция-экскурсия в специальную библиотеку для слепых и слабовидящих 
являет ся важной частью профориентационной работы.

Процессы личностного развития, повышения читательской грамотности 
актуальны для студенчества. Читательская грамотность является необходи-
мой компетенцией в современном обществе (Киселева, 2016; Lan, & Yu, 2022; 
Tran et al., 2020; Walldén, 2020). Расширение знаний о специфике литературы 
в специальной библиотеке, активное вовлечение студентов в процесс самостоя-
тельного выбора нужных для обучения и саморазвития текстов в различных 
форматах, квалифицированные консультации библиотекарей позитивно влияют 
на совершенствование читательской грамотности обучающихся.

Заключение

Опыт взаимодействия специальных библиотек с вузом способствует обо-
гащению профессиональных компетенций студентов и повышению их конку-
рентоспособности на рынке труда. Осведомленность будущих специальных 
педагогов о деятельности библиотек для слепых и слабовидящих позволит 
проектировать коррекционно-развивающую образовательную среду для людей 
с особыми потребностями с учетом инклюзивного социокультурного прост-
ранства этих учреждений культуры. Сведения, полученные обучающимися 
во время лекции-экскурсии, и возможность выступить в роли пользователя 
библиотеки расширяет возможности будущих специалистов для личностного 
роста и повышения их читательской грамотности.

Взаимодействие педагогического вуза со специальными библиотеками 
можно использовать для наполнения содержания социокультурной практики 
обучающихся, мероприятий внеучебной деятельности, в рамках волонтерской 
работы студентов.
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ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАБОТНИКОВ МЕЛИОРАЦИИ
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Аннотация. Актуальность исследования определяется тем, что на современном 
этапе социально-экономического развития общества отмечается повышенный ин-
терес к проблемам профессионального развития и саморазвития работников любой 
отрасли и сферы деятельности, поскольку это является основой для формирования 
профессиональных компетенций современных работников, в том числе и мелиора-
ции. Цель исследования: определить совокупность психодиагностических методик 
для исследования особенностей профессионального развития работников мелиорации 
в условиях дополнительного образования. В исследовании применялись следующие 
методы: теоретический, логический метод, системный анализ, обобщения. Результаты: 
определен комплекс психодиагностических методик для исследований особенностей 
профессионального развития взрослого как субъекта образования; выявлены показа-
тели профессионального развития работника мелиоративной отрасли. Исследование 
имеет следующую научную значимость: впервые была разработана и апробирована 
методика оценки интегральных показателей профессионального развития работников 
мелиоративных организаций, позволяющая выявлять и определять стадии, стимулы, 
факторы их профессионального развития. Практическая значимость исследования: 
впервые была разработана методика, направленная на выявление группы показателей, 
характеризующих особенности профессионального развития работников мелиора-
тивной отрасли: социально-экономические — профессионально-квалификационные 
требования (образовательный уровень работника, его квалификационная подготовка, 
возраст, гендер); профессионально-личностные и социально-психологические — 
цели, мотивы, стимулы, субъективные факторы, связанные с личностью специалиста, 
и отраслевые — объективные факторы профессионального развития. Результаты 
исследования целесообразно использовать в целях совершенствования процесса реа-
лизации программ дополнительного профессионального образования (ДПО) для от-
раслевых работников. Это позволит своевременно 1) отслеживать изменения в самом 
образовательном процессе и результатах личностно-профессионального развития ра-
ботников мелиорации в рамках программ ДПО; 2) определять тенденции профессио-
нального развития работников; 3) выявлять, учитывать требования потенциального 
запроса на программы дополнительного образования; 4) разрабатывать и внедрять 
комплексную программу по профессиональному мастерству работников отрасли 
и 5) системного мониторинга диагностики их уровня профессионального развития.

© Паутова Л. Е., 2023
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Abstract. The relevance of this study is determined by the increased interest in the prob-
lems of professional development and self-development of workers in various econo-
mic sectors, including land reclamation workers, because it is the basis for development 
of professional competencies. The objective of this study was to identify psychodiagnostic 
me thods used to analyze special aspects of professional development of land reclamation 
workers within professional development programmes. The methods of the study include 
theoretical methods, system analysis, generalisation. As the result of the study, a tool-
kit of psycho diagnostic methods to analyze special aspects of professional development 
of adult workers as learning subjects was developed; indicators of professional develop-
ment of land reclamation workers were identified. The scientific value of the study is that 
for the first time the method of estimation of integral indicators of professional development 
of land reclamation workers has been developed and pilot-tested which allows to identify 
and descri be the stages, stimuli, and factors of adult professional development. The practical 
value of the study is that for the first time a methodology has been developed that allows 
identifying a set of indicators that describe special aspects of professional development 
of land reclamation workers, such as: socio-economic indicators, which include professional 
and qualification requirements (worker’s level of education, qualification, age, gender); 
professional, personal and socio-psychological indicators, which include goals, motives, 
incentives, subjective factors related to the worker’s personality; and industry-based objec-
tive factors of professional development. The results of the study can be used to improve 
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the implementation of professional development programmes for land reclamation workers. 
This will enable the following: 1) timely tracking of changes within the learning process 
and results of personal and professional development of land reclamation workers within 
the professional development programmes; 2) identifying the trends in workers’ professional 
development; 3) taking into account the demand for professional development programmes; 
4) to develop and implement comprehensive professional development programmes for land 
reclamation workers and 5) system monitoring of diagnostics of the level of land reclama-
tion workers’ professional development.

Keywords: psychodiagnostic methods, land reclamation, professional development, 
actor, professional training
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Введение

Динамичность в изменениях социокультурного и образовательного 
пространства, происходящих на современном этапе профессиона-
лизации общества, актуализировала научный интерес к пробле-

матике профессионального развития человека на протяжении всей жизни. 
Современные тенденции профессионального развития работников всех отрас-
лей экономики, заданные концепцией непрерывного образования до 2025 года 
(Союз ДПО, 2015) и Cтратегией развития аграрного образования РФ на пе-
риод до 2030 года (Министерство сельского хозяйства РФ, 2018), требуют 
построе ния научно обоснованной системы взглядов, принципов и приоритетов 
по форми рованию и развитию личности современного работника.

В реализации указанных федеральных регламентов профессионального 
развития личности современного работника именно образование выступает 
носителем идеологии непрерывного профессионального становления, и в нем 
должны создаваться необходимые для этого условия в виде развитой сре-
ды генерации профессиональных знаний, аккумуляции интеллектуальных 
и творческих потенциалов профессионально-образовательного сообщества. 
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В настоящем исследовании диагностика особенностей профессионального 
развития работника мелиорации осуществляется в условиях дополнительного 
образования, что, в свою очередь, актуализирует необходимость разработки 
психодиагностического инструментария и концептуальных основ профессио-
нального развития личности современного работника в условиях и средствами 
дополнительного образования. С учетом этого целесообразным представляется 
комплексно рассмотреть и определить совокупность психодиагностических ме-
тодов и методик для исследования особенностей профессионального развития 
работников мелиорации в условиях дополнительного образования.

Понятие методов научного исследования является неоднозначным по свое-
му решению. В психологических, психолого-педагогических (Загвязинский, 
и Атахов, 2012; Роговин, и Залевский, 2013; Фетискин, Мануйлов, и Козлов, 
2002; Циулина, 2015) и акмеологических (Ананьев, 1980; Ананьев 1996; Кузь-
мина и Жаринова, 2018) и социологических (Лисовский, 200; Семенов, 2009; 
Ядов, 1987) исследованиях в качестве основных методов применяют наблюде-
ние, эксперимент, опрос (устный, письменный), рейтинг, ауторейтинг, автобио-
графический анализ, самоанализ личности или деятельности, ранжирование, 
моделирование, шкалирование и другие. Выделяют критерии при классифи-
кации методов исследования. К ним относят 1) назначение метода; 2) уровень 
проникновения (Ананьев, 1980).

Методологические основания исследования

На современном этапе для изучения особенностей профессионально-лич-
ностного развития взрослого в психологических, педагогических, социоло-
гических, андрогогических, акмеологических исследованиях применяются 
различные методы и методики:

−	 с помощью психометрических методов и комплексного анализа изу-
чаются особенности развития профессионального интеллекта у студентов раз-
ных спе циальностей как показателя профессионального развития в рамках про-
цесса профессионального становления будущего профессионала (Поваренков, 
1999);

−	 реализация профессионального, делового и карьерного потенциала лич-
ности как важных аспектов ее развития изучаются средствами методик ситуа-
ционного анализа и баланса личных успехов и неудач, основанных на комплекс-
ном подходе (Могилевкин, 2004);

−	 мониторинг профессионального развития предлагается применять 
при исследовании особенностей реализации психолого-педагогических техно-
логий в развивающем профессиональном образовании (Зеер, 2015);

−	 системный многоуровневый (уровни: личностно-мотивационный, ком-
понентно-целевой, структурно-функциональный, информационный, инди-
видуально-психологический и психофизиологический) анализ применяется 
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при изучении профессиональной деятельности в целях производственного 
обучения (Шадриков, 1976);

−	 методический комплекс применяется при изучении характеристик, 
показателей, факторов и кризисов профессионального развития на начальном 
этапе становления личности специалиста (Головей и др., 2015; Кабанова, 2014; 
Петраш, 2011; Петраш 2017), профессионально важные качества субъекта 
труда исследуются средствами различных психодиагностических методик 
(Поваренков, 2006), психологического анализа (Шадриков, 2013);

−	 применение образовательных технологий важно при определении 
траек торий профессионального развития управленческих кадров агропро-
мышленного комплекса (Ефанова, 2011);

−	 изучение особенностей генотипа и моделирования процессов управле-
ния саморазвитием человека как личности на эволюционном пути развития 
творческой зрелости возможно с помощью методов киберакмеологии (Анто-
нов, 2015);

−	 психодидактические технологии обучения и развития обучающихся 
(Гибельгауз, и Крутский, 2016).

На основе результатов научно-практического анализа особенностей ме-
тодологии психолого-педагогических исследований основными признаками 
отличия методов исследования являются: способ сбора необходимой инфор-
мации; особенности взаимодействия субъектов деятельности; оценка текущих, 
конечных результатов деятельности. 

Однако, несмотря на разработанность различных методов, методик психо-
диагностики особенностей и некоторых аспектов профессионального станов-
ления, выявлено отсутствие подобных самостоятельных комплексных иссле-
дований применительно к развитию взрослого в условиях дополнительного 
образования, в том числе и к работникам мелиорации, поскольку в изученных 
работах исследовались исполнительские, операционные аспекты труда работ-
ника, его психофизиологические характеристики, профессиональные кризисы 
безотносительно к его личностно-профессиональным аспектам развития, что 
не представляет возможности для формирования целостной системы профес-
сионального становления работника. Кроме того, в представленных работах 
не исследовались психологические и личностно-профессиональные характе-
ристики работников сельского хозяйства. В связи с этим мы считаем необходи-
мым и целесообразным разработать и апробировать комплекс психодиагности-
ческих методик для исследования особенностей профессионального развития 
работников мелиоративной отрасли в условиях дополнительного образования. 
Это актуально в силу того, что работникам мелиорации в динамичных усло-
виях современности важно своевременно выявлять пробелы в профессиональ-
ных компетенциях, личные профессионально-образовательные потребности 
и интересы, необходимость переквалификации и иные востребованные харак-
теристики для непрерывного саморазвития в профессии.
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Таким образом, научно-практический анализ существующих психодиагно-
стических методов и методик исследования профессионально-личностного 
развития взрослого позволяет определить то, что: 

1) выбор методов и методик исследования зависит от его цели, предмета, 
типа (теоретическое или эмпирическое), длительности и повторяемости; 

2) отсутствует единая система психодиагностических методов, методик 
исследования и оценки показателей профессионального развития работников 
мелиорации и 

3) выявлена необходимость разработки методики для диагностики по-
казателей профессионального развития работников мелиоративной отрасли 
Агропромышленного комплекса РФ.

Объект исследования — работники мелиоративных организаций, обучаю-
щиеся по программам дополнительного профессионального образования повы-
шения квалификации.

Цель исследования — определить совокупность психодиагностических 
методик для исследования особенностей профессионального развития работ-
ников мелиорации в условиях дополнительного образования.

Для достижения цели исследования:
– была определена система методов, разработана и апробирована мето-

дика для исследования показателей профессионального развития работников 
мелиорации;

– было организованно и проведено исследование в период 2020–2022 гг. 
В нем приняли участие 390 работников (слушателей программ дополнитель-
ного профессионального образования (далее — ДПО)) из 69 федеральных 
государст венных бюджетных учреждений, трех федеральных государственных 
бюджетных научных учреждений Департамента мелиорации, из Белгородского 
государст венного аграрного университета и ГУП «Республиканские ороси-
тельные системы» (Приднепровская Молдавская Республика), проходившие 
обучение во Всероссийском научно-исследовательском институте «Радуга». 
В 2020, 2021 и 2022 гг. объемы выборок работников составили соответственно 
66, 258 и 66 человек;

– были обобщены и представлены результаты исследования в разных 
видах научных работ: монографиях, статьях ВАК, международных изданиях 
(Замаховский и др., 2022; Паутова, 2023; Olgarenko et al., 2019; Olgarenko et al., 
2020).

Результаты исследования 

В настоящем исследовании были изучены особенности профессиональ-
ного развития работника мелиорации в условиях дополнительного образова-
ния средствами образовательных технологий в синхронном и асинхронном 
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взаимодействии, что, в свою очередь, способствует формированию и совер-
шенствованию профессионализма личности работника в деятельности.

Для оценки показателей профессионального развития работника мелио-
ративной отрасли применялся комплексный подход, согласно которому были 
определены психодиагностические методы и методики для оценки показа-
телей (табл. 1), характеризующих особенности профессионального разви-
тия работника мелиоративной отрасли в условиях дополнительного образо- 
вания. 

Таблица 1 /  Table  1
Психодиагностические методики для оценки показателей 

профессионального развития работника мелиорации
Psychodiagnostic techniques for assessing indicators of professional development 

of a land reclamation worker

№ Название показателя Методика Метод 
1 Цели профессионального развития Авторская методика Анкета с оценкой 

ответов2 Мотивы профессионального 
разви тия

3 Стимулы профессионального 
развития

4 Факторы профессионального 
развития

5 Уровень удовлетворенности 
слушателей условиями 
и формами реализации 
программ ДПО 

Анкета по результатам 
обучения

Анкетный

6 Достижение слушателями плани-
руемых результатов

7 Субъектная позиция слушателей 
при освоении программы

Опрос на два вопроса Опросный

8 Потребность в саморазвитии Методика «Диагностика 
реализации потребностей 
в саморазвитии» (Козлов, 
Мануйлов, и Фетискин, 
2002, с. 294)

Анкета с оценкой 
ответов

9 Удовлетворенность трудом Методика «Интеграль-
ная удовлетворенность 
трудом» (Козлов, Мануй-
лов, и Фетискин, 2002, 
с. 325–326)

Опросный тест

10 Мотивы достижений Тест «Определение моти-
вов достижения» (Райго-
родский, 2007, с. 88)

Тестовый

Источник: составлено автором по материалам исследования.
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Для выявления показателей и факторов профессионального развития ра-
ботников мелиоративной отрасли, на основе ранних авторских исследова-
ний и с учетом анализа опыта применения различных методов исследова-
ния, автором была разработана методика исследования и оценки показателей 
профессио нального развития работников мелиоративной отрасли АПК РФ 
в условиях дополнительного образования (табл. 2).

Таблица 2 /  Table  2
Структура показателей в методике исследования 

профессионального развития работников
Structure of indicators in the methodology of research 

of professional development of employees

№ Название элемента 
профессионального развития Показатели для оценки Система оценки

1 Стадия профессионального 
развития 

Стаж работы в данном учреж-
дении.
Стаж управленческой деятель-
ности

Шкала порядка 
по 5-балльной 
системе оценки 
значимости 
пока зателя2 Цели профессионального 

развития
Цели профессионального 
разви тия

3 Мотивы профессионального 
развития

Мотивы и стимулы профессио-
нального развития

4 Факторы профессионального 
развития

Факторы, содействующие и пре-
пятствующие профессионально-
му развитию в деятельности

Источник: разработано автором по материалам исследования.

Научно-практическая новизна данной методики заключается в том, что 
она включает комплексные показатели, которые: 1) ранее не были иссле-
дованы в работах по профессиональному развитию взрослого как субъекта 
деятельности, что позволяет диагностировать личностно-профессиональные 
характеристики (стадии, цели, мотивы, стимулы, факторы) работника мелио-
рации для определения перспективных направлений его квалификационного 
и профессионального развития; 2) предоставляют возможность учетам инди-
видуальных особенностей работников как обучающихся по программам ДПО 
при ее освоении и последующей актуализации.

Особенно важно, что содержание показателей шкал в методике разрабаты-
валось с учетом отраслевой специфики, квалификационных требований к работ-
нику мелиоративной отрасли, профессиональных стандартов с направленностью 
на его аттестацию (Федеральный закон № 238-ФЗ, п. 3 ст. 2 и ст. 4; приказ Ростех-
надзора № 334; Трудовой кодекс РФ, ст. 209 и ст. 212; приказ Минтруда России 
№ 1152н). В соответствии с этим методика позволяет изучить и диагностировать 
следующие показатели, обеспечивающие системное описание отличительных 
признаков профессионального развития работников мелиоративной отрасли:
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−	 показатель «Стадия профессионального развития» — общие характе-
ристики о работнике как субъекте профессиональной деятельности;

−	 шкала «Цели профессионального развития» — целевые установки 
и, соответственно, смыслообразующие образа-результата профессиональной 
деятельности;

−	 шкалы «Мотивы профессионального развития» и «Стимулы профес-
сионального развития» — мотивы и стимулы профессионального развития 
в собственной профессиональной деятельности;

−	 шкалы «Факторы, содействующие профессиональному развитию» 
и факторы, препятствующие профессиональному развитию» — факторы, 
стиму лирующие развитие профессиональной деятельности.

В основу оценки показателей профессионального развития положена 
порядковая шкала по критерию значимости заданных показателей профес-
сиональной деятельности. Шкала порядка отличается тем, что присваивае-
мый балл отображает не только равенство или неравенство сравниваемых 
признаков, но и их упорядоченность по значимости. Оценка показателей 
осуществ ляется по 5-балльной системе оценки. Данная система оценки позво-
ляет конкретизировать и точнее определить значение признаков или суж-
дений каждой шкалы для испытуемого. Это позволяет применить мето-
ды математической статистики для более объективной интерпретации 
результатов исследования. Качественная характеристика оценок представлена 
в таблице 3.

Таблица 3 /  Table  3
Качественная характеристика экспертных оценок по 5-балльной шкале

Qualitative characterisation of expert assessments on a 5-point scale

Диапазон оценок Качественная характеристика оценок Уровни 
значимости

от 1 до 3 неудовлетворительная низкий
от 3 до 4 удовлетворительная средний
от 4 до 5  включительно хорошая высокий

Источник: составлено автором по материалам исследования.

Достоверность методики определялась с помощью расчета непараметри-
ческого критерия Фридмана (Ермолаев, 2006, с. 82–89). 

По полученному значению критерия Фридмана был определен доста-
точный уровень статистической значимости результатов исследования 0,01 
(Р = 0,01), т. е. данные результатов являются надежными и могут использо-
ваться для сравнительного анализа.

В таблице 4 приведены эмпирические и критические значения критерия 
Фридмана; в исследовании был принят достаточно высокий уровень значимо-
сти — 0,01.
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Таблица 4 /  Table  4
Эмпирические и критические значения критерия Фридмана 

для установления уровня статистической достоверности различий 
в измерениях связной выборки

Empirical and critical values of Friedman’s criterion 
for establishing the level of statistical significance of differences 

in coherent sample measurements

№
Показатели методики 

исследования профессионального 
развития сотрудника

Эмпири-
ческое 

значение

Критическое значение 
по уровню значимости

Принятая 
гипотеза 

(Н0 или Н1)0,05 (Н0) 0,01 (Н1)

1 Цели профессионального раз-
вития сотрудника 269,19 14,067 18,475 Н1

2 Мотивы профессионального 
развития сотрудника 264,75 14,067 18,475 Н1

3 Стимулы профессионального 
развития сотрудника 44,28 35,17 41,64 Н1

4
Факторы, содействующие 
профессиональному развитию 
сотрудника

82,18 36,42 42,98 Н1

5
Факторы, препятствующие 
профессиональному развитию 
сотрудника

46,56 36,42 42,98 Н1

Примечание: Н1 — существуют неслучайные различия в оценках экспертов; Н0 — сущест вуют 
лишь случайные различия в оценках экспертов.
Источник: составлено автором по материалам исследования.

Результаты полученных значений критерия Фридмана позволяют сделать 
вывод о том, что применение предложенной методики позволяет выявить 
значи мые различия в показаниях разных выборок исследования. 

Таким образом, выделенные показатели диагностики особенностей про-
фессионального развития работников мелиорации позволят определить сте-
пень их выраженности и сконструировать наиболее продуктивные технологии 
профессионального развития работников мелиоративной отрасли в условиях 
дополнительного образования.

Дискуссионные вопросы

С учетом социально-экономического развития общества можно обозна-
чить, что целенаправленный интерес к проблеме профессионального развития 
работника мелиорации определяется многоаспектностью и разноуровневостью 
изучения вопросов профессионального развития работников мелиоративной 
отрасли АПК РФ, что, в свою очередь, способствует определению предпосылок 
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к формированию методологических положений для профессионального развития 
работников мелиоративной отрасли, в частности:

−	 социально-экономические изменения в обществе (дифференциация 
социума по признакам статуса, образования, общественной позиции, финан-
сово-материальным благам; развитию технологических и информационных 
средств деятельности);

−	 развитие социально-профессионального и информационно-образова-
тельного пространства деятельности;

−	 развитие мировоззрения человека в разнородных социальных условиях 
и этапах жизнедеятельности, в том числе профессиональной;

−	 трансформация идеалов профессионально успешного человека относи-
тельно понимания общества как открытой системы;

Целесообразно помнить о том, что в процессе развития и профессионали-
зации общества возрастает значимость человеческого фактора как основного 
трудового ресурса. Это объясняется тем, что механизмы и технические средст-
ва выполнения производственных операций разрабатываются, используются, 
совершенствуются человеком, тем самым определяя направления его развития 
в профессиональной деятельности. В связи с этим развитие современного 
работника мелиоративной отрасли предполагает ряд направлений: личное, 
профессиональное и социально-культурное, что определяет перспективность 
применения результатов настоящего исследования.

Однако массовое применение представленного комплекса психодиагности-
ческих методик, в том числе авторской, для работников мелиоративной отрасли 
имеет некоторые ограничения, а именно:

– стереотипное восприятие руководителями и самим работником показа-
телей оценки как контрольной функции для дисциплинарных мер;

– требует достаточного времени для заполнения шкал оценки показателей 
профессионального развития.

При этом несомненными достоинствами авторской методики являются:
– ее комплексная направленность и системность в определении причин-

но-следственных связей профессионального развития работника как в инди-
видуальном, так и в групповом аспекте;

– возможность на основе полученных результатов разработать систему 
практических рекомендаций по совершенствованию направлений профес-
сионального развития работника мелиоративной отрасли как личности, так 
и субъекта деятельности, с применением разных форм и методов, в том числе 
и дистанционных, цифровых;

– возможность интеграции в образовательный процесс в рамках допол-
нительного образования взрослых, способствуя проявлению их активности 
и интереса как субъекта самопознания и саморазвития;

– понятность системы оценки показателей и применимость методов ма-
тематической статистики для более объективной интерпретации результатов 
исследования.
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Заключение 

По итогам исследования определена совокупность психодиагностиче-
ских методик исследования особенностей профессионального развития ра-
ботников мелиоративной отрасли в условиях дополнительного образования, 
в результате применения которых для систематизации, многокритериального 
анализа разработана и зарегистрирована база данных «Данные для исследо-
вания уровня профессионального развития работников ФГБУ Депмелиорации 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации» (Свидетельство 
о регистрации № 2022622711 от 02.11.2022). В процессе ее разработки учиты-
вались основные показатели методики и методологических подходов к про-
фессиональному развитию работников мелиоративной отрасли АПК России. 
База данных включает следующие комплексные показатели, позволяющие 
дать объектив ную характеристику профессионального развития работников 
отрасли:

– профессионально-квалификационные требования (образовательный 
и квалификационный уровень работника, профессиональные компетенции, 
категория работника);

– объективные, объективно-субъективные и субъективные факторы, влияющие 
на профессиональное развитие работников мелиоративных организаций;

– личностно-профессиональные показатели развития работников в усло-
виях дополнительного образования (цели, мотивы, стимулы).

Практическое применение результатов исследования 

В качестве практических рекомендаций для руководителей мелиоративных 
и отраслевых образовательных организаций считаем необходимым разработать 
и внедрить:

−	 системный мониторинг диагностики уровня профессионального разви-
тия работника мелиоративной отрасли;

−	 комплексную программу ДПО по профессиональному развитию работ-
ников отрасли в меняющихся внешних условиях;

−	 нормативно-методические рекомендации по развитию профессиональ-
ного мастерства работников мелиоративных организаций средствами программ 
ДПО.
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Аннотация. Актуальность исследования образовательных и психологических эф-
фектов реализации образовательных программ по модели «2 + 2 + 2» обусловлена откры-
вающимися возможностями повышения психологической грамотности первокурсников 
как условия их успешной адаптации к системе обучения в вузе. В статье раскры ваются 
возможности формирования психологической компетентности будущих педагогов через 
внедрение образовательных программ в рамках указанной модели, что позволяет обеспе-
чить внутреннюю академическую мобильность студентов бакалав риата начиная с первого 
курса обучения, реализовать ресурс дифференциации и индиви дуализации образователь-
ного процесса. Для изучения образовательных и психологических эффектов внедрения 
модели «2 + 2 + 2» в образовательный процесс нами был проведено анкетирование пер-
вокурсников бакалавриата, поступивших в 2022 году на направление подготовки 44.00.00 
«Образование и педагогические науки». В опросе приняли участие 139 первокурсников. 
Испытуемым была предложена анкета «Мотивационные основания выбора студентами 
1-го курса предпрофильных модулей». Анализ результатов опроса первокурсников, обу-
чающихся в рамках модели «2 + 2 + 2», показал, что значимым основанием для выбора 
предпрофильных модулей являются мотивы не только получения профессиональных зна-
ний, но и понимания себя и других, саморегуляции своего физического и эмоционального 
состояния. В статье показано, что, наряду с ориентацией на предпочитаемый профиль 
подготовки, преимущественным основанием для выбора студентами вариативных пред-
профильных модулей является их потребность в ресурсах, направленных на решение 
наиболее актуальных задач вхождения в период студенчества, среди которых освоение 
новых социальных ролей, адаптация в образовательной организации, формирование 
профессиональных компетенций.

Ключевые слова: психологическая грамотность; предпрофильный модуль; психо-
логическая служба вуза; мотивация выбора модуля
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Abstract. The relevance of the study of educational and psychological effects within 
the training programs based on the “2 + 2 + 2” model is due to its high potential for impro-
ving the psychological literacy of first-year students as a requirement for their successful 
adaptation within the university educational system. The article considers the possibilities 
to develop the psychological competencies of student teachers by introducing this model 
into university practice. The model enables the internal academic mobility of undergra duate 
students, starting from their first year, and makes their learning more differentiated and cus-
tomized. The aim of the study was to analyze the educational and psychological effects 
of the “2 + 2 + 2” model within the learning process by conducting a survey of first-year un-
dergraduate students. The respondents included 139 first-year students who enrolled in 2022 
in the field of study 44.00.00 “Education and Pedagogical Sciences”. The questionnaire 
used in the survey was “Motivational reasons for choosing pre-profile modules by 1st year 
students”. The results of the survey of the first-year students enrolled in the programmes 
based on the “2 + 2 + 2” model, showed that students choose pre-profile modules not only 
to obtain professional knowledge, but to understand themselves and others, to regulate 
their physical and emotional state. The study showed that along with the striving to obtain 
the preferred profile of training, students choose variable pre-profile modules because 
of their need to solve the most pressing problems connected with becoming students, inclu-
ding development of new social roles, adaptation to university, development of professional 
competencies.
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Введение

На современном этапе развития высшего образования в Российской 
Федерации особую актуальность приобретает проблема обеспече-
ния академической мобильности и вариативности в построении 

образовательных программ бакалавриата и магистерской подготовки (Басюк, 
2022; Марголис, 2019). Одним из перспективных направлений в повышении 
качества подготовки выпускников педагогического вуза признает ся построение 
образовательных программ, расширение их образовательных возможностей 
на основе привлечения различных видов (элективных, предпрофильных и др.) 
вариативных модулей и дисциплин (Геворкян и др., 2021). Вариативность об-
разовательных программ, предостав ляющая возможность студентам выбирать 
учебные модули и дисцип лины в соответствии с интересами и образователь-
ными дефицитами, хорошо себя зарекомендовала в уже сложившейся системе 
подготовки педагогических кадров. В Институте педагогики и психологии 
(далее — ИППО) Московского городского педагогического университета на-
коплен богатый опыт проектирования и реализации образовательных про-
грамм бакалавриата и магистерской подготовки на основе модульного подхода 
(Геворкян и др., 2021, с. 193–201). Действующая в настоя щее время схема 
обучения — бакалавриат (4 года) плюс магистратура (2 года) — в ИППО транс-
формировалась в образовательную модель «2 + 2 + 2», открывающую новые 
возможности подготовки педагогов с учетом требований системы столичного 
образования. Опыт реализации предложенной модели показал, что наряду 
с безусловными положительными эффектами существуют и серьезные труд-
ности, связанные с неготовностью студентов первых курсов самостоятельно 
формировать свой индивидуальный образовательный маршрут, брать на себя 
ответственность за свою профессиональную подготовку.

Следует отметить, что вместе с решением проблемы академической мо-
бильности и вариативности в построении образовательных программ реа-
лизация модели «2 + 2 + 2» открывает возможности и для решения других, 
не менее важных для студентов проблем. В отечественной и зарубежной пси-
хологии отмечается чрезвычайная важность и одновременно сложность пере-
хода молодых людей от школьной системы обучения к обучению в высшей 
школе. Отмечаются проблемы социализации, развития когнитивных и мета-
когнитивных способностей (Kavenuke et al., 2020; Abdelrahman, 2020) со-
циального и эмоционального интеллекта студентов (Safina et al., 2020, p. 61–71). 
Так, по материалам достаточно крупного иссле дования с привлечением 
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21 943 студента первого курса из 22 российских вузов, которое организовали 
и провели сотрудники Российской академии образования, установлено, что 
не менее 20 % первокурсников в возрасте от 17 до 22 лет имеют психологиче-
ские проблемы, связанные с началом обучения в вузе. Среди них отмечаются 
повышенная тревожность, сниженное или изменчивое настроение, склонность 
к депрессивным состояниям и другие проблемы, проявляющиеся в расстройст-
вах эмоциональной сферы. При этом к числу наиболее часто встречающихся 
проблем исследователи относят эмоциональные и/или поведенческие нару-
шения (Басюк и др., 2022). Анализ отечественной и зарубежной литературы 
последних лет также показал, что психологический дистресс является неиз-
менным спутником обучения студентов университетов в России и за рубежом 
(Антонова и др., 2021; Bakker, & Vries, 2021). Большой объем учебного мате-
риала, новые форматы оценки результатов учебной деятельности, необходи-
мость освоения новых социальных ролей вместе с решением актуальных задач 
возраста часто приводят студентов первых курсов к психологическим срывам 
(Антонова и др., 2021; Наумова и др., 2021).

Можно предположить, что жизнь в условиях резких социальных изменений 
и снижение на этом фоне показателей ментального и физического здоровья 
молодежи стали причиной роста интереса исследователей и представителей 
государственных органов управления образованием к проблеме организации 
и содержания деятельности вузовских психологических служб. В исследова-
ниях, посвященных проблеме обращаемости студентов вузов к психологиче-
ской помощи, выявлено несоответствие между реальной потребностью в такой 
помощи и обращаемостью (Антонова, 2020). Показано, что до 90 % молодых 
людей, нуждающихся в психологической помощи, ее не получают по различ-
ным причинам. В некоторой мере количество обращений за психологической 
помощью выросло в связи с распространением практики оказания дистан-
ционной психологической помощи. В качестве барьеров обращения молоде-
жи за психологической помощью к психологам называется стигматизация, 
пробле мы конфиденциальности, страхи, недоверие, а также неудовлетворен-
ность качеством оказываемых услуг (Анисимова, и Цветкова, 2021). Решение 
пробле мы психологической помощи учащейся молодежи учеными и практи-
ками усматривается в развитии федеральной сети вузовских психологических 
служб (Басюк и др., 2022; Дубровина, 2022).

Признавая важность и своевременность создания сети психологических 
служб в вузах Российской Федерации, следует отметить, что не меньшую 
значимость имеет и проблема повышения психологической грамотности пер-
вокурсников как условие их успешной адаптации к системе обучения в вузе 
и решения задач юношеского возраста (Фролова, 2022; Косяк, 2019). Изучение 
учебных планов ведущих университетов страны показало, что, как правило, 
в образовательных программах подготовки по техническим специальностям 
учебных курсов по психологии не предусматривается. Исключение составляет 
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обзорный курс «Педагогика и психология». В традиционные учебные планы 
по педагогическим специальностям чаще включают две психологические дис-
циплины: «Психология» и «Возрастная и педагогическая психология», — реже 
в учебных планах обнаруживается курс «Социальная психология».

В настоящей статье мы предлагаем познакомиться с возможностями 
внутрен ней академической мобильности в формировании психологической 
компетентности студентов педагогического вуза. Обратимся к анализу сло-
жившейся практики психологической подготовки воспитателей дошкольных 
образовательных организаций и учителей начальных классов в ИППО. Запрос 
к профессиональной подготовке педагогов столичной системы образования 
предполагает обновление как форм, так и содержания психологической подго-
товки воспитателя и учителя. Следует отметить, что после прохождения произ-
водственной практики студенты ощущают недостаточность в психологических 
знаниях (Postavnev et al., 2020). Опрос показал, что большинство студентов 
желают получить дополнительные знания в области психологии образования. 
Накопленная статистика участия студентов ИППО в процедурах сертифика-
ции также показала наличие проблем в сформированности профессиональных 
компетенций, в основе которых лежат знания и умения в области психологии 
(Айгунова и др., 2017).

Анализ опыта подготовки воспитателей и педагогов начального образо-
вания в контексте формирования психологической грамотности показал, что 
психологические знания и умения осваиваются при реализации таких учебных 
дисциплин, как «Психология», «Возрастная и педагогическая психология», 
«Социальная психология». Вместе с тем в структуре учебных планов ИППО 
предусмотрены общеуниверситетские элективные модули, среди которых зна-
чительная часть ориентирована на формирование знаний и умений в области 
прикладной психологии, и студенты имеют возможность выбора в соответст-
вии со своими предпочтениями (Геворкян, и Савенков, 2019).

Обеспечить внутреннюю академическую мобильность студентов бака-
лавриата начиная с первого курса обучения, реализовать ресурс дифферен-
циации и индивидуализации образовательного процесса позволяет внедрение 
образовательных программ в рамках модели «2 + 2 + 2», что открывает до-
полнительные возможности в формировании психологической грамотности 
будущих педагогов. В настоящее время в ИППО осуществлен уже второй 
набор на направ ление подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические 
науки», что позволяет каждому студенту, начиная с первого года обучения, 
проектировать свой индивидуальный образовательный маршрут, формировать 
новые компетенции. Поскольку в рамках модели «2 + 2 + 2» предполагается 
совместное обучение студентов, поступивших на указанное направление, 
то для поддержки студентов в выборе конкретного профиля подготовки в учеб-
ный план включены вариативные предпрофильные модули. В каждом из четы-
рех семестров предусмотрен выбор одного предпрофильного модуля. Потоку 
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студентов предлагается на выбор количество вариативных предпрофильных 
модулей, равное количеству профилей подготовки на направлении. Студентам, 
обучаю щимся по модели «2 + 2 + 2», предлагаются модули, которые условно 
можно разделить на две группы. Первая группа модулей направлена на овла-
дение знаниями и умениями в конкретной предметной области (дошкольное 
образование, начальное образование, психология образования). Это такие моду-
ли, как «Основы менеджмента», «Практический курс английского языка», «Ос-
новы филологии». Вторая группа модулей направлена на овладение знаниями 
и умениями в области естественно-научных и психологических основ развития 
и социализации обучающихся. Это такие модули, как «Основы субъективного 
благополучия младших школьников в учебной деятельности», «Естест венно-
научные основы дошкольного образования», «Естественно-научные основы 
начального образования», «Естественно-научные основы психологии».

Таким образом, в течение обучения на первом и втором курсах студенты 
могут выстроить свой индивидуальный образовательный маршрут в зависимо-
сти от выбора конкретного профиля. Проведенный опрос студентов показал, 
что при выборе модулей более 67 % студентов ориентируются на вариативные 
предпрофильные модули, позволяющие сформировать компетенции личност-
ного самосовершенствования и психологические компетенции.

В статье обосновывается положение о том, что, наряду с ориентацией 
на предпочитаемый профиль подготовки, преимущественным основанием 
для выбора студентами вариативных предпрофильных модулей является по-
требность в ресурсах решения наиболее актуальных задач вхождения в период 
студенчества. Представляется, что, отдавая предпочтение модулям, направлен-
ным на формирование психологической грамотности, студенты сигнализируют 
о потребности в квалифицированной психологической поддержке на этапе 
адаптации к обучению в вузе.

Методы исследования

Для изучения образовательных и психологических эффектов внедрения 
модели «2 + 2 + 2» в образовательный процесс нами был проведен опрос пер-
вокурсников бакалавриата, поступивших в 2022 году на направления «Педаго-
гическое образование» и «Психолого-педагогическое образование». В опросе 
приняли участие 139 первокурсников. Испытуемым была предложена анкета 
«Мотивационные основания выбора студентами 1-го курса предпрофильных 
модулей», состоящая из 10 вопросов. Разработанная нами анкета обращена 
к различным аспектам выбора студентами вариативных предпрофильных 
модулей. Нас интересовали следующие вопросы: наиболее острые проблемы, 
с которыми столкнулись студенты в самом начале обучения в ИППО; понима-
ние замысла авторов модели «2 + 2 + 2» относительно назначения вариатив-
ных предпрофильных модулей; основание выбора студентами конкретного 
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модуля; особенности принятия решения о выборе модуля; запрос первокурсни-
ков на психологическую помощь, их ожидания, удовлетворенность изучением 
самого предпрофильного модуля и обучением в институте в целом. Мы пола-
гали, что анализ результатов опроса позволит ответить на вопрос: решают-
ся ли студентами, помимо выбора профиля подготовки, задачи повышения 
их адапта ционных ресурсов за счет повышения психологической грамотности?

Онлайн-опрос проводился по окончании первого семестра после того, 
как студенты завершили освоение выбранных вариативных предпрофильных 
модулей. 

Результаты исследования

Графическое отображение распределения испытуемых на основании оцен-
ки значимости проблем, возникших в начале обучения в ИППО, представлено 
на рисунке 1. 

Рис. 1. Распределение ответов опрошенных по значимости проблем 
в начале обучения в ИППО, n = 139

Fig. 1. Distribution of respondents according to the significance of problems 
at the beginning of training at the Institute of Pedagogy and Psychology of Education, n = 139
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Ответы на вопрос о том, с какими проблемами столкнулись студенты в самом 
начале обучения в ИППО, распределились следующим образом:

−	 проблему общения с преподавателями как незначимую определили боль-
шинство студентов (53,2 %), как умеренно значимую отметили 30,9 % опрошен-
ных, и только 15,9 % студентов определили проблему как имеющую высокую 
значимость;

−	 проблему знакомства и взаимодействия с однокурсниками как незначи-
мую определили подавляющее большинство опрошенных студентов (70,5 %), 
как умеренно значимую отметили 17,3 % студентов, и только 12,2 % опрошен-
ных определили проблему как имеющую высокую значимость;

−	 проблему понимания важности и нужности дисциплин как незначимую 
определили 33,1 % студентов, как умеренно значимую отметили 31,6 % опрошен-
ных, 35,3 % студентов определили проблему как имеющую высокую значи мость;

−	 проблему понимания себя, своих интересов, целей и перспектив как 
незначимую определили 56,1 % студентов, как умеренно значимую ее отметили 
18,7 % опрошенных, 25,2 % студентов определили проблему как имеющую 
высокую значимость;

−	 проблему регуляции своего физического и психологического само-
чувствия, тревожности как незначимую определили 42,5 % студентов, как уме-
ренно значимую отметили 20,1 % опрошенных, 37,4 % студентов определили 
проблему как имеющую высокую значимость. 

Таким образом, анализ показателей высокой значимости проблемы позво-
ляет утверждать, что самая значимая для студентов проблема связана с регу-
ляцией своего физического и психологического самочувствия, тревожности, 
на втором месте — проблема понимания важности и нужности дисциплин, 
а на третьем — проблема понимания своих интересов, целей и перспектив. 
Исследование мотивационных оснований выбора предпрофильных модулей 
студентами 1-го курса выявило, что опрошенные первокурсники испытывают 
трудности с вхождением в новую образовательную среду.

На вопрос о замысле авторов модели «2 + 2 + 2», согласно которой органи-
зован образовательный процесс в бакалавриате ИППО, 41 % опрошенных отве-
тили, что понимают замысел включения предпрофильных модулей в учебный 
план; 52,5 % студентов частично понимают смысл включения предпрофильных 
модулей в учебный план и только 6,5 % опрошенных ответили, что не пони-
мают, для чего предпрофильные модули включены в учебный план.

При формулировке вопроса о связи выбора предпрофильного модуля и не-
гативного опыта обучения в школе мы исходили из того, что указание на такую 
связь косвенно свидетельствует о поиске ресурса предупреждения повторения 
негативных ситуаций при обучении в вузе. Анализ ответов на данный вопрос 
показал, что 28,8 % опрошенных отметили наличие связи между выбором 
предпрофильного модуля и негативным опытом обучения в школе, у 33,8 % вы-
бор и негативный опыт связаны частично. Об отсутствии подобной связи сооб-
щили 37,4 % опрошенных. Таким образом, более половины студентов (62,6 %) 
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отмечают наличие связи выбора предпрофильного модуля и негативного опыта 
обучения в школе.

Подтверждению нашего предположения о том, что выбор студентами пред-
профильного модуля определяется потребностью в ресурсах решения наиболее 
актуальных задач вхождения в период студенчества наряду с получением зна-
ний, необходимых для будущей профессии, служит анализ ожиданий студентов 
относительно эффектов освоения избранного модуля.

На рисунке 2 представлено графическое отображение оценки студентами 
ожиданий от освоения избранного модуля.

Рис. 2. Распределение ответов опрошенных по оценке значимости 
мотивов выбора предпрофильного модуля в %, n = 139

Fig. 2. Distribution of respondents according to the assessment of the significance 
of the motives for choosing a pre-profile module in %, n = 139

Из диаграммы на рисунке 2 видно, что мотив получения знаний, необ-
ходимых для будущей профессии, как наиболее значимый отметили 
93,4 % опрошенных; мотивы научиться лучше понимать себя и других и луч-
ше справляться со сложными жизненными ситуациями как особо значимые 
назвали 73,3 % и 64 % опрошенных соответственно. Косвенным подтвержде-
нием данного обстоятельства является устойчивый выбор студентами первого 
курса элективных модулей «Softskills будущего профессионала», «Психоло-
гия здоровья и благополучия», «Психология межличностных отношений» 
«Психология эмоций» и другие, направленные на освоение навыков само-
регуляции, осмысленности, коммуникации, позитивного отношения к себе 
и окружающим. Опыт проектирования и апробации модулей в рамках проекта 
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«LiberalArtsInEducation» Московский городской педагогический универси-
тет показывает, что более половины студентов выбирают модули, связанные 
с психологической проработкой собственных установок, паттернов, моделей 
отношений в семье, что позволяет им получать таким образом, психологиче-
скую помощь и поддержку.

Следует отметить, что решение о выборе вариативного предпрофильного 
модуля большинство студентов (91,4 %) принимали самостоятельно после 
получения информации о содержании модулей, их целей и дисциплин, вхо-
дящих в них. Тем не менее полагать, что данный выбор сделан осознанно 
и целе направленно, достаточных оснований нет. Нашими многолетними иссле-
дованиями доказано, что современной студенческой молодежи свойственна 
некоторая противоречивость профессиональных целей и системы ценностных 
ориентаций. Так, в структуре жизненных целей большинства студентов педа-
гогических вузов будущая профессиональная деятельность занимает важное, 
но не приоритетное место. В этой связи цели профессионального развития 
формулирует лишь часть старшекурсников; в свою очередь, первокурсни-
ки их формулируют крайне редко. Не установлено наличие статистической 
связи между осознанием профессиональных целей и успешностью обучения 
у трети студентов (Ключко и др., 2015), что формирует запрос на оказание 
практической психологической и тьюторской помощи первокурсникам. Сле-
дует отметить, что курс на студентоцентрированность постепенно становится 
одним из ведущих в современных университетах. Тезис относительно про-
тиворечия между потребностью первокурсников в психологической помо-
щи и обращае мости за помощью подтверждают результаты нашего опроса. 
Так, на вопрос «Обращались ли Вы к психологу в период обучения в вузе?» 
93,5 % опрошенных дали отрицательный ответ. При этом идею создания 
психологической службы в университете поддержали 77 % опрошенных, 
не определились — 21,6 % и отрицательно оценили такую перспективу только 
1,4 % студентов. 

С целью оценки отношения первокурсников к нововведению, а именно 
к включению в учебный план предпрофильных модулей с возможностью 
их выбора, нами были сформулированы два заключительных вопроса анкеты. 
Предлагалось оценить степень удовлетворенности изучением вариативных 
предпрофильных модулей на момент исследования и удовлетворенности обу-
чением в ИППО в целом. Анализ показал, что уровень удовлетворенности 
студентов изучением предпрофильных модулей заметно превышает уровень 
удовлетворенности обучением в ИППО в целом. Так, максимально высоко 
(9 и 10 баллов по 10-балльной шкале) оценили удовлетворенность изучением 
предпрофильных модулей 30,2 % студентов. При этом на максимально высокие 
баллы оценили удовлетворенность обучения в институте в целом 21,5 % опро-
шенных.
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Дискуссионные вопросы

Анализ результатов исследования показал востребованность студентами 
первых курсов педагогического вуза возможностей определять свой образова-
тельный маршрут, осуществляя выбор предпрофильных, элективных модулей 
и учебных дисциплин. Показательно, что в качестве мотивационных оснований 
выбора тех или иных модулей и учебных дисциплин первокурсников, наряду 
со стремлением обеспечить базу для освоения профессиональных компетен-
ций, выступает потребность в повышении психологической грамотности как 
условия успешной адаптации в вузе. В стремлении реализовать указанные 
мотивы более половины участников опроса отдали предпочтение предпро-
фильным модулям психологического содержания. Высокую значимость психо-
логической грамотности или компетентности в своих исследованиях отмечали 
многие отечественные и зарубежные исследователи (Ильевич, и Федорук, 2021; 
Ерошенкова и др., 2022; Johnson, 2021; Mukhin, 2021). Вместе с тем за граница-
ми настоящего исследования остались трудности, которые испытывают перво-
курсники при формировании индивидуального образовательного маршрута.

Заключение

Анализ результатов опроса первокурсников, обучающихся в рамках моде-
ли «2 + 2 + 2», показал, что, наряду с ориентацией на предпочитаемый профиль 
профессиональной подготовки, значимым основанием для выбора предпрофиль-
ных модулей является стремление студентов повысить свою психологическую 
грамотность. В оценке студентами ожиданий от освоения избранного модуля 
ведущим является мотив получения профессиональных знаний, а также зна-
чительное место у большинства студентов занимают мотивы понимания себя 
и саморегуляции в трудных жизненных ситуациях. Показано, что психологиче-
ская грамотность формируется на основе реализации потребности в ресурсах 
решения наиболее актуальных задач вхождения в период студен чества — само-
познания, освоения навыков общения, ориентации в профессии, выстраива-
ния целей, психологической поддержки. Выдвинутые в статье предположения 
и предложенные в их доказательство аргументы не исчерпывают проблемы 
исследования и требуют дальнейшего изучения.
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа пробле-
мы оценки профессиональных и личностных качеств государственных гражданских 
служащих в психологической науке и практике государственного и муниципального 
управления на основе анализа библиометрических данных. Источником информации 
для анализа являются академические исследования отечественных и зарубежных 
авторов по обозначенной проблематике, размещенные в базе данных lens.org. В ка-
честве средства библиометрического анализа используется программа VOSviewer. 
Выборочную совокупность исследования составили 2436 академических научных 
публикаций, изданных за период с 1957 года по настоящее время и проиндексирован-
ных в отечественных и зарубежных библиографических и реферативных базах данных 
рецензируемой научной литературы. В результате исследования установлено, что раз-
витие научных исследований в психологической науке и практике государственного 
и муниципального управления, посвященных в той или иной степени вопросам разра-
ботки и реализации методов оценки государственных гражданских служащих, проис-
ходило в рамках четырех основных направлений: 1) информационные технологии, 
возможности цифровизации системы государственного управления в целом и оценка 
эффективности деятельности государственных гражданских служащих в частности; 
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2) реформирование и модернизация системы государственного и муниципального 
управления под влиянием глобальных вызовов и угроз; необходимость разработки 
новых подходов, технологий и методов оценки государственных гражданских слу-
жащих как ответ на современные социально-политические и экономические риски; 
3) развитие системы образования; формирование новых компетенций, необходимых 
для успешной и эффективной реализации деятельности на государственной граждан-
ской службе; развитие института кадрового управленческого резерва; 4) включение 
в общемировую повестку вопросов, связанных с сохранением психологического 
благополучия общества посредством развития государственной системы управления. 
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VOSviewer, академические исследования
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Abstract. The article presents the results of theoretical analysis of the problem of as-
sessment of professional and personal qualities of civil servants in psychological science 
and practice of state and municipal management based on the analysis of bibliometric data. 
The source of information for the analysis are academic researches of domestic and fo-
reign authors on the indicated problematics, placed in the lens.org database. VOSviewer 
program is used as a means of bibliometric analysis. The sample of the study consisted 
of 2436 academic scientific publications published in the period from 1957 to the present 
and indexed in domestic and foreign bibliographic and abstract databases of peer-reviewed 
scientific lite rature. As a result of the study it was established that the development of scien-
tific research in psychological science and the practice of state and municipal management, 
devoted to varying degrees to the development and implementation of methods of eva luation 
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of public civil servants occurred within the framework of four main directions: 1) informa-
tion technologies, the possibilities of digitalization of the system of public admi nistration 
in general, and the evaluation of the effectiveness of public civil servants, in particular; 2) re-
forming and modernization of the system of state and municipal administration under the in-
fluence of global challenges and threats; the need to develop new approaches, technologies 
and methods of evaluation of public civil servants; 3) the need to develop new approaches, 
technologies and methods of evaluation of public civil servants.
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Введение

Обеспечение глобальной конкурентоспособности любой стра-
ны неразрывно связано с эффективностью, результативностью 
и качеством государственной системы управления. Проблемы 

совершенст вования системы государственного управления, методологии 
и критериев оценки эффективности деятельности государственных граж-
данских служащих становятся все более актуальными. При этом вопросы, 
связанные с созданием необходимой ресурсной кадровой среды и разработкой 
архитектоники профессиональных и личностных качеств государственного 
гражданского служащего для цифровой экономики, выходят на первый план 
в задачах академической науки. Поиск ответов на данные вопросы обусловлен 
необходимостью обеспечить систему государственного и муниципального 
управления высокопрофессиональными компетентными государственными 
и муниципальными служащими на основе интеграции и применения новых 
знаний и эффективного использования человеческого потенциала для решения 
задач социально-экономического развития государства.

Человеческий потенциал является базовым ресурсом любой организа-
ционной системы, поэтому для ее эффективного функционирования и стра-
тегического развития необходимо планомерное и целенаправленное форми-
рование высокого уровня кадрового состава в организации. Подбор и отбор 
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высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров, проведение 
их оценки и аттестации, определение траекторий карьерного и профессио-
нального роста должны опираться, в свою очередь, на использование научных 
методов и подхо дов таковых процедур. 

С целью изучения данной проблемы целесообразным, на наш взгляд, пред-
ставляется провести анализ зарубежных и отечественных академических иссле-
дований, посвященных разработке и применению методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств государственных гражданских служащих. 

Для теоретического анализа проблемы оценки профессиональных и лич-
ностных качеств государственных гражданских служащих в психологической 
науке и практике государственного и муниципального управления в выбо-
рочную совокупность исследования включены 2436 академических научных 
публикаций, изданных за период с 1957 года по настоящее время и проиндекси-
рованных в отечественных и зарубежных библиографических и реферативных 
базах данных рецензируемой научной литературы.

Материалы и методы исследования

Для раскрытия обозначенной темы необходимо определение и обоснование 
выборочной совокупности теоретического исследования. 

Для определения выборочной совокупности теоретического исследования 
нами было выдвинуто предположение о том, что проблема оценки профессиональ-
ных и личностных качеств государственных гражданских служащих, представлен-
ная в психологических исследованиях и научных работах по государственному 
и муни ципальному управлению, сводится к изучению следующих вопросов: 

– методология оценки и профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих;

– методологические основы комплексного анализа личностно-профессио-
нальных и управленческих ресурсов; 

– технологии личностно-профессиональной диагностики как средст-
ва повышения эффективности деятельности государственных гражданских 
служа щих;

– профессиональному развитию руководителей системы государственно-
го управления и основам формирования резервов управленческих кадров; 

– возможностям современных цифровых технологий и интернет-ресурсов 
в личностно-профессиональной диагностике и профессиональном развитии 
государственных гражданских служащих.

Для подтверждения или опровержения выдвинутой нами гипотезы в рамках 
определения объема и структуры выборки были проведены: 

1) библиографический анализ множества источников из онлайн-ресурса 
для поиска научной литературы;

2) составление перечня наиболее представительных источников. 
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В качестве источника данных бы определен онлайн-ресурс lens.org. Вы-
бор обозначенного ресурса определен его открытостью и простотой сбора 
информации. В качестве средства библиографического анализа был выбран 
VOSviewer (Leipzig et al., 2021; Wilkinson et al., 2016; Вьет, и Кравец, 2022; 
Bao, 2023; Cadwallader, & Hrynaszkiewicz, 2022; Cobo, 2012). VOSviewer — 
программа (приложение) для построения и визуализации библиометрических 
сетей (Дудко, и Патаракин, 2023; Белолуцкая и др., 2023)1. 

Библиографический анализ ресурса lens.org
ALL ((«State Civil Service») AND («Psychology» OR «Public Administration») 

AND («Professional Qualities» OR «Personal Qualities») AND («Assessment» 
OR «Attestation» OR «Diagnosis») AND («Competitive» OR «Professional 
Development» OR «Innovative technologies» OR «Global Challenges» OR «Digital 
economy»)) AND PUBYEAR > 2024 AND (LIMIT-TO (ACCESSTYPE(OA)))

Результаты исследования и их обсуждение

В результате поиска по заданным условиям было выделено 2,4 тыс. запи-
сей: академические исследования на русском и английском языках, опубли-
кованные в период с 1957 года по настоящее время включительно, в которых 
в той или иной степени освещается проблема оценки профессиональных и лич-
ностных качеств государственных гражданских служащих в психологической 
науке и практике государственного муниципального управления. 

Далее нами был проведен первый этап анализа (общий анализ данных) 
полученного перечня публикаций на соответствие поисковому запросу и теме 
исследования. Проведенный анализ показал следующее. 

Первая академическая публикация, в определенной степени затрагивающая 
вопросы государственного управления, появилась в 1957 году в журнале Nature2 
(см. рис. 1). В статье представлен отчет фонда Наффилда, цель которого заклю-
чалась в финансовой поддержке перспективных исследований, не получивших 
по каким-либо причинам финансирования из других источников. Материалы 
рукописи включают описание поддержанных научно-исследовательских работ, 
в числе которых фигурирует исследование Соединенного Королевства Вели-
кобритании по проблеме государственного управления. Следующие научные 
работы появились в 1960 году, одна из которых, также опубли кованная в жур-
нале Nature, раскрывала проблему управления обороны в Великобритании3. 
Вторая работа, опубликованная в журнале The Irish Journal of Medical Science, 

1    Поле цифровой дидактики: VOSviewer. http://digida.mgpu.ru/index.php/VOSviewer 
2    The Nuffield Foundation: Report for 1956–57. (1957). Nature, 180, 4592, 896–898. https://www.

nature.com/articles/180896a0.pdf
3    British Defence Research and Development. (1960). Nature, 187, 177–181. https://doi.org/ 

10.1038/187177a0
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была посвящена изучению вопросов государственного управления в здравоох-
ранении Финляндии4. Так, с конца 1950-х годов начи нается постепенный рост 
интереса профессионального сообщества к изучению проблемы государствен-
ного и муниципального управления в различных областях науч ного знания. Пик 
публикационной активности приходится на 2005 год, в котором было издано 
103 академических рукописи по заданной теме. Однако после 2005 года вновь 
наблюдается постепенное снижение количества опубликованных рукописей. 

Представленная диаграмма распределения публикаций позволяет нам 
выделить пять временных периодов развития научного интереса к проблеме 
оценки профессиональных и личностных качеств государственных граждан-
ских служащих в психологической науке и практике государственного и муни-
ципального управления (табл. 1). 

Таблица 1 /  Table  1
Периоды развития научных исследований по заданной теме

Periods of development of scientific research on a given topic

Период Годы изданий Количество исследований 
(академических публикаций)

1-й период 
(начало развития 
исследований)

с 1957 по 1975 год до 10 рукописей в год 

4    McParland, M. (1960). Finland’s medical services. I.J.M.S. 35, 310–335. https://doi.org/10.1007/
BF02945577

Рис. 1. Распределение публикаций по результатам поискового запроса 
по годам (источник — lens.org)

Fig. 1. Distribution of publications according to the results of the search query 
by year (source — lens.org)
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Период Годы изданий Количество исследований 
(академических публикаций)

2-й период с 1976 по 1980 год до 25 рукописей в год
3-й период с 1990 по 1999 год 49 рукописей в год 

(среднее количество)
4-й период (пик публи-
кационной активности)

с 2000 по 2007 год 97 рукописей в год 
(среднее количество)

5-й период с 2008 по н. вр. 57 рукописей в год 
(среднее количество)

Далее в нашем анализе мы определили 20 научных и образовательных 
организаций, в которых представлено наибольшее количество публикаций 
по интересующей нас проблеме (рис. 2). 

Рис. 2. Тор-20 научных и образовательных организаций с наибольшим количеством 
публикаций по заданной теме (источник — lens.org)

Fig. 2. Top-20 scientific and educational organizations with the largest number 
of publications on a given topic (source — lens.org)

В топ-5 университетов, активно публикующих научные изыскания по пробле-
ме формирования и развития оценки профессиональных и личностных качеств 
государственных и гражданских служащих, входят следующие: Ратгерский 
университет (The State University of New Jersey, USA); Университет штата Нью-
Йорк (State University of New York System, USA); Российская академия наук 
(Россия); Гарвардский университет (Harvard University, USA); Калифорнийский 
университет (The University of California, Berkeley). Представленные результа-
ты свидетельствуют о том, что ведущее место по публикациям академических 
иссле дований в области государственного управления принадлежит Соединен-
ным Штатам Америки. 

Данные подтверждаются и результатами распределения научных публи-
каций в разрезе стран (см. рис. 3). Наибольшее количество академических 
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исследований по теме нашего исследования представлено в Соединенных 
Штатах Америки — 732 публикации, в Великобритании — 256, в Канаде — 140, 
Австралии — 89, Германии — 79, России — 60. 

Далее мы рассмотрели показатель цитируемости публикаций того перечня 
исследований, который был сформирован по результатам поискового запроса 
(рис. 4). Интересным представляется тот факт, что первые академические 
иссле дования, посвященные проблемам государственного управления, появи-
лись в конце 1950-х годов, а цитирование данных научных работ впервые 
возникает только в начале 1990-х годов. Активное цитирование рукописей, 
а следовательно, и интерес научного сообщества к обозначенной проблеме 
наблюдается с 2006 года и совпадает с ростом научных изысканий по вопро-
сам формирования и развития системы оценки профессиональных и лич-
ностных качеств государственных гражданских служащих. Так, например, 
статья Т. Бакиcи, Е. Алмирал и Дж. А. Варехам, опубликованная в журнале 
Journal of the Knowledge Economy в 2013 году, процитирована в 740 научных 
и научно-популярных произведениях (Bakici et al., 2013). Стоит отметить, что 
рукопись посвящена вопросам возможностей информационно-коммуника-
ционных технологий системы государственного управления для развития 
умных городов, или смарт сити (smart citi). В своем исследовании на при-
мере Барселоны авторы анализируют его трансформацию из традиционной 
агломерации в мега полис XXI века. Ученые проводят анализ преобразований 
государственной политики Барселоны, государственного управления в целом 
и как цель цифровой трансформации системы государственного управления — 
преобразований Барселоны в умный город.

Рис. 3. Распределение перечня стран с указанием количества публикаций 
по заданной теме (источник — lens.org)

Fig. 3. Distribution of the list of countries with the number of publications 
on a given topic (source — lens.org)
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Рис. 4. Распределение цитируемости публикаций 
по заданной теме (источник — lens.org)

Fig. 4. Distribution of citations of publications 
on a given topic (source — lens.org)

На следующем этапе теоретического анализа нами были рассмотрены 
основные области научного знания, которые образуют поле проблемы оценки 
профессиональных и личностных качеств государственных гражданских слу-
жащих в психологической науке и практике государственного и муниципаль-
ного управления (рис. 5). 

Рис. 5. Области научного знания, которые образуют поле проблемы 
по заданной теме (источник — lens.org)

Fig. 5. Areas of scientific knowledge that form the problem field 
for a given topic (source — lens.org) 
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Представленное облако областей научного знания позволяют нам сделать 
выводы о том, что интересующая нас проблема исследования разрабатывается 
преимущественно в следующих областях: экономика — 780 публикаций; по-
литология — 743; социология — 572; юриспруденция — 320; государственное 
управление в высшем образовании — 287. Стоит отметить, что при составлении 
поискового запроса для определения перечня публикаций по заданной теме 
в качестве обязательного критерия отбора нами было указано ключевое слово 
«психология». Однако результаты полученных данных свидетельствуют о том, 
что в поле ключевых областей научного знания психология является не от-
дельной отраслью, а скорее прикладным направлением в междисциплинарных 
работах. 

На следующем, втором этапе анализа полученный библиографический 
перечень данных из lens.org, включающий 2436 публикаций, был экспорти-
рован в формате RIS в программу VOSviewer для построения и визуализации 
библиометрических сетей. 

Для 2436 записей было выделено 369 ключевых слов и после удаления поня-
тий, связанных с медициной и клинической психологией, а также с конкрет ными 
странами, были получены 270 ключевых слов. Далее, при построении визуали-
зации библиометрических сетей из 270 ключевых слов было выделено 39 основ-
ных понятий, связанных между особой и образующих 4 кластера (рис. 6).

Рис. 6. Кластеры ключевых слов поля проблемы оценки профессиональных 
и личностных качеств государственных гражданских служащих (источник — lens.org)

Fig. 6. Clusters of keywords of the problem field of assessment of professional 
and personal qualities of public civil servants (source — lens.org)

Самостоятельно выбрать наиболее удобную для себя форму визуального 
представления отношений между ключевыми словами в сетевом приложении 
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VOSviewer online читатель может по адресу: https://app.vosviewer.com/?json=https://
drive.google.com/uc?id=1O6M7dZE7V6ujgTOyxzd6Ao-5ylHMEV-R 

Анализ ключевых слов по кластерам позволил нам рассмотреть перечень 
ключевых понятий, образующих каждый кластер, а также силу связей между 
ними и вес распределения по оси координат (табл. 2). 

Таблица 2 /  Table  2
Набор понятий поля проблемы оценки профессиональных 

и личностных качеств государственных гражданских служащих, 
распределенных по кластерам (источник — lens.org)

Set of concepts of the problem field of assessment of professional 
and personal qualities of civil servants, distributed by clusters (source — lens.org)

№ Ключевые понятия X Y Кластер Вес 
кластера

Вес 
связи

Год 
публикации

1 Adaptation –0,9962 –0,036 1 13 1 2007
2 Automation –0,9583 –0,0831 1 13 1 2007
3 Business principles –0,9969 0,0247 1 13 1 2007
4 Collaboration –1,0455 –0,0063 1 13 1 2007
5 Customization –0,9566 0,0702 1 13 1 2007
6 Decision informatics –1,0986 –0,0353 1 13 1 2007
7 Innovation –1,0617 0,0667 1 13 1 2007
8 Integration –0,9298 0,02 1 13 1 2007
9 Organization –1,0142 –0,0995 1 13 1 2007

10 Services –1,0631 –0,0776 1 13 1 2007
11 Software algorithms –1,098 0,0252 1 13 1 2007
12 Standardization –1,0121 0,0881 1 13 1 2007
13 Telecommunication –0,9302 –0,0333 1 13 1 2007
14 Epidemics –0,1275 –0,0201 2 6 1 2004
15 Globalization –0,5703 –0,0096 2 19 2 2005
16 Industry 0,2099 0,0137 2 1 1 2018
17 Biosecurity –0,152 –0,1636 2 2 1 2022
18 Biopolitics –0,1238 0,0187 2 6 1 2004
19 Early warning –0,1344 –0,1687 2 2 1 2022
20 Panic –0,0829 –0,0277 2 6 1 2004
21 Public health 0,1764 0,0164 2 10 3 2015
22 Risk –0,0825 0,0123 2 6 1 2004
23 Surveillance –0,1261 –0,0995 2 8 2 2013
24 Inequalities in education 1,1322 –0,1689 3 8 1 2022
25 Covid and higher educa-

tion 1,1096 –0,1235 3 8 1 2022

26 Education crisis 1,0881 –0,1721 3 8 1 2022
27 International students 1,1584 –0,1326 3 8 1 2022
28 Online learning 1,0607 –0,1376 3 8 1 2022
29 Pandemic 0,8899 –0,0521 3 11 2 2022
30 Remote teaching 1,0707 –0,0937 3 8 1 2022
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№ Ключевые понятия X Y Кластер Вес 
кластера

Вес 
связи

Год 
публикации

31 Research 1,1086 –0,0708 3 8 1 2022
32 Technology 1,1484 –0,0892 3 8 1 2022
33 Aviation law 0,7041 0,2767 4 3 1 2022
34 Covid-19 0,6202 0,2009 4 8 3 2022
35 Fighting epidemics 0,689 0,2556 4 3 1 2022
36 Mental health 0,5833 0,2463 4 2 1 2021
37 Protecting public health 0,6784 0,2819 4 3 1 2022
38 Quality of life 0,5766 0,2294 4 2 1 2021
39 War 0,5562 0,0538 4 3 1 2023

Первый кластер образуют 13 ключевых понятий, второй — 10, третий — 9, 
а четвертый — 7. Первый кластер понятий включает ключевые слова, связанные 
с информационно-коммуникационными технологиями при решении управленче-
ских и организационных задач. Второй кластер понятий — ключевые слова в об-
ласти глобальных рисков, вызовов и угроз (в том числе пандемия COVID-19). 
Третий кластер — исследования и технологии государственного управления 
в области образования. Четвертый кластер — качество жизни и психологическое 
здоровье общества. 

Также с целью изучения обозначенной в статье проблемы нами была построе на 
обобщенная визуализация библиометрических сетей, включающая все 270 ключе-
вых слов (рис. 7).

Самостоятельно выбрать наиболее удобную для себя форму визуального 
представления отношений между ключевыми словами в сетевом приложении 
VOSviewer online читатель может по адресу: https://app.vosviewer.com/?json=https://
drive.google.com/uc?id=1erY2y-QGkFGyQlrS99bNWTS3lA9wwfba 

Полученное облако ключевых понятий поля проблемы оценки профес-
сиональных и личностных качеств государственных гражданских служащих 
в психологической науке и практике государственного и муниципального 
управления свидетельствует о том, что развитие академических исследований 
по обозначенной проблематике с 1957 года по настоящее время имело доста-
точно фрагментарный и разрозненный характер. Перечень академических 
исследований, включающий 2436 записей, содержит обособленные кластеры 
и имеет достаточно низкое количество связей. Наибольший вес имеет кластер, 
включающий следующие ключевые слова: государственное управление в сфе-
ре здравоохранения, глобализация, адаптация, COVID-19, государственная 
и национальная безопасность, бизнес-процессы, глобальный кризис, кризис 
образования и кризис медицины (рис. 8). 

Полученные результаты могут быть проинтерпретированы с позиции вы-
сокой актуальности и значимости трансформации всех социально-политиче-
ских и экономических процессов, к которым привела пандемия COVID-19 
во всем мире. Вспышка заболеваемости коронавирусом оказала отсрочен-
ный, но масштабный эффект на модернизацию сферы государственного 
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Рис. 7. Перечень ключевых слов поля проблемы оценки профессиональных 
и личностных качеств государственных гражданских служащих (источник — lens.org)

Fig. 7. List of key words of the field of the problem of assessment of professional 
and personal qualities of public civil servants (source — lens.org)

Рис. 8. Кластер ключевых слов поля проблемы оценки профессиональных 
и личностных качеств государственных гражданских служащих (источник — lens.org)

Fig. 8. Cluster of keywords of the field of the problem of assessment of professional 
and personal qualities of public civil servants (source — lens.org)
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и муниципального управления; на характер деятельности государственных 
гражданских служащих; на стратегические цели и задачи управленческих ка-
дров госу дарственной гражданской службы. Кризис в сфере здравоохранения 
2019 года обнажил слабые стороны системы государственного управления как 
на нацио нальном, так и на мировом уровне. Как следствие возникшего кризиса 
в науч ном сообществе среди ученых и практиков стали активно разрабатывать-
ся новые подходы и технологии стратегического государственного планиро-
вания и управления; методы принятия управленческих решений; направ ления 
стратегий социально-экономического развития территорий и многое другое. 
Следуя логике высказанного предположения, для реализации третьего эта-
па исследования — теоретического анализа академических иссле дований, 
отобран ных по кластерам ключевых понятий поля обозначенной проблемы — 
целесообразным представляется осуществить обзор научных работ в период 
с 2019 года по настоящее время. 

Уточнение поискового запроса в lens.org позволил получить 310 библио-
графических записей по проблеме оценки профессиональных и личностных 
качеств государственных гражданских служащих, опубликованных в период 
с 2019 по настоящее время. Далее полученный библиографический перечень 
данных из lens.org был экспортирован в формате RIS в программу Zotero 
для проведения качественного анализа научных публикаций по обозначенной 
проблеме исследования. 

Результаты качественного анализа отобранных рукописей будут пред-
ставлены в следующих научных изысканиях автора, так как полученные дан-
ные представляют собой отдельное направление исследовательского вопро- 
са. 

Выводы

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что развитие научных 
исследований в психологической науке и практике государственного и муни-
ципального управления, посвященные в той или иной степени вопросам разра-
ботки и реализации методов оценки государственных гражданских служащих, 
происходило в рамках следующих направлений:

1) информационные технологии, возможности цифровизации системы 
государственного управления в целом и оценка эффективности деятельности 
государственных гражданских служащих в частности;

2) реформирование и модернизация системы государственного и муници-
пального управления под влиянием глобальных вызовов и угроз; необ ходимость 
разработки новых подходов, технологий и методов оценки государственных 
гражданских служащих как ответ на современные социально-политические 
и экономические риски;
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3) развитие системы образования; формирование новых компетенций, 
необ ходимых для успешной и эффективной реализации деятельности на госу-
дарственной гражданской службе; развитие института кадрового управленче-
ского резерва;

4) включение в общемировую повестку вопросов, связанных с сохране-
нием психологического благополучия общества посредством развития госу-
дарственной системы управления. 

Заключение

В заключении хотелось бы отметить ограничения и недостатки представ-
ленного исследования. В качестве исследовательского вопроса нами была 
поставлена задача осуществить теоретический анализ проблемы оценки про-
фессиональных и личностных качеств государственных гражданских служа-
щих в психологической науке и практике государственного и муниципально-
го управления. Однако в процессе определения и обоснования выборочной 
совокупности исследования стало очевидно, что объем полученных данных 
требует дополнительных итераций по конкретизации объекта и предмета ана-
лиза, а также предварительного описания массива библиографических данных. 
В связи с этим материалы данной статьи посвящены не столько теоретическо-
му качественному анализу проблемы оценки профессиональных и личностных 
качеств государственных гражданских служащих, сколько развитию научных 
представлений и описанию ключевых направлений академических исследова-
ний системы государственного и муниципального управления в психологиче-
ской науке и практике государственного администрирования. 
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Аннотация. Различные аспекты цифрового поведения всех участников образователь-
ных отношений входят в область научных интересов авторов статьи уже в течение ряда 
лет. При этом структура и содержание запросов школьников в Интернете при решении ими 
образовательных задач пока еще недостаточно исследованы. Предметом настоящего 
исследования является выявление и понимание этих запросов, что, по мнению авторов, 
содействует решению такой важной проблемы в современном образовании, как форми-
рование новых видов заданий, предусматривающих обязательное обращение школьника 
к цифровым ресурсам и групповую работу в цифровой среде. Целью исследования было 
описать и дополнить модель поведения школьника в цифровой среде на основе ранжирова-
ния их поисковых запросов в Интернете, релевантных учебной деятельности. Для изучения 
статистики запросов использовались инструменты сервиса Яндекс Wordstat, позволяющего 
получить статистику поисковых запросов школьников по различным видам учебной дея-
тельности. В статье представлены результаты обработки поисковых запросов школьников 
в цифровой среде сети Интернет, релевантных их учебной деятельности. Кроме того, 
приведено сравнение представления о видах и содержании учебной деятельности в циф-
ровой образовательной среде на основании данных, полученных из различных источников: 
публикаций, опыта специалистов-практиков и анализа поисковых запросов школьников. 
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Abstract. Various aspects of the digital behavior of all educational stakeholders have 
been in the center of scientific interests of the authors of this study for a number of years. 
Howe ver, we have not yet studied in detail the structure and the content of search queries 
produced by school students on the Internet while solving their learning assignments. The su-
bject of this study is identifying and understanding these search queries, which, according 
to the authors, will contribute to the development of new types of school assignments that re-
quire the use of digital resources and group work in the digital space. The purpose of the study 
was to describe and supplement the model of student behavior in the digital environment based 
on the ranking of their search queries on the Internet that are relevant to their learning activities. 
To study the statistics of requests, the tools of the Yandex Wordstat service were used, which pro-
vides access to the statistics related to school student’s search queries for various types of learning 
activities. This article presents the results of processing school student’s search queries on the In-
ternet relevant to their learning activities. In addition, the authors provide a comparative analysis 
of different ideas related to the types and content of learning activities in the digital learning 
environment based on various sources, such as scientific articles, the practitioners’ experience 
and the analysis of search queries of school students.

Keywords: digital learning environment, digital resources, distance learning, digital 
behavior, information technology, learning activities of school students, learning resources

Acknowledgments. The authors express their gratitude to the staff of the Moscow City 
University’s Project Management Laboratory who contributed to conducting the interviews 
with the experts on digitalization of education.

Для цитирования: Весманов, С. В., и Источников, В. В. (2023). Учебная деятель-
ность школьников в цифровой среде. Вестник МГПУ. Серия «Педагогика и психо-
логия», 17(4), 166–191. https://doi.org/10.25688/2076-9121.2023.17.4.10

For citation: Vesmanov, S. V., & Istochnikov, V. V. (2023).  Educational activity 
of schoolchildren in the digital environment. MCU Journal of Pedagogy and Psycho logy, 
17(4), 166–191. https://doi.org/10.25688/2076-9121.2023.17.4.10



 

168 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

Введение

Пандемия COVID-19 привела к крупнейшей дестабилизации систем 
образования в истории, затронув почти 1,6 миллиарда учащихся 
в более чем 190 странах и на всех континентах (The United Nations, 

2020). Отсутствие личного контакта сделало обучающихся менее мотивиро-
ванными к участию в учебной деятельности, что сказалось на эффективности 
образовательного процесса (Терещенко, 2020). В то же время пандемия ускори-
ла внедрение цифровых технологий в образовательную среду (Морозов и др., 
2022), а самое главное, обусловило необходимость исследований того, как 
используют новую цифровую образовательную среду школьники и студенты. 
Структура и особенности цифровой среды подробно описаны Е. С. Миронен-
ко (Мироненко, 2019). Мотивы поведения обучающихся в цифровой среде 
изучались сибирскими исследователями Л. С. Набоковой и Ю. С. Рогачевой 
(Набокова, и Рогачева, 2020). 

Изучение поведения пользователей в цифровой среде относится к прио-
ритетным в работах исследователей психологического института РАО (Панов 
и др., 2021). В этих работах указывается на возникновение нового термина –– 
цифровое поведение (англ. digital behavior), которое представляет собой систему 
действий, связанных с использованием цифровой среды, в том числе образова-
тельной. 

В работе И. Н. Погожиной и др. (2020) предлагается определять цифровое 
поведение как «перечень характеристик, описывающих активность пользова-
телей в цифровой среде в виде целостной системы действий, связанных с осо-
бенностями коммуникативной, когнитивной, мотивационной и эмоциональной 
сфер человека», то есть цифровое поведение определяется как деятельность 
в цифровой среде.

Существенную часть поведения в цифровой среде составляет использо-
вание онлайновых социальных сетей (OSN) (Kokkinos, & Saripanidis, 2017), 
оказывающее влияние на академическую успеваемость студентов (Paul et al., 
2012). Многие учебные заведения (школы, колледжи и университеты) ис-
пользуют их для продвижения своих образовательных программ и общения 
с обучающимися (Clement, 2020). В результате OSN меняют структуру и со-
держание образовательного процесса и мотивируют к обучению, расширяя 
обмен информацией как между обучающимися, так и между обучающимися 
и преподавателями (Lambić, 2016; Lim, & Richardson, 2016). 

Различные аспекты цифрового поведения всех участников образователь-
ных отношений — обучающихся, педагогов и родителей / законных предста-
вителей обучающихся — изучаются авторами статьи уже в течение ряда лет. 
Исследовались практики дистанционного обучения школьников и студентов 
Москвы (Весманов и др., 2022), организация работы учителей (Весманов и др., 
2019) и учебной деятельности школьников в условиях широкого использования 
информационных технологий. 
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Вместе с тем структура и содержание запросов школьников при решении 
ими образовательных задач все еще остаются большим исследовательским 
полем (Ofcom, 2022). Выявление и понимание этих запросов является пред-
метом исследований и, по мнению авторов, содействует решению такой важ-
ной пробле мы в современном образовании, как формирование новых видов 
заданий, предусматривающих при их выполнении, во-первых, обязательное 
обращение школьника к цифровой среде, а во-вторых, групповую работу. 

Методы исследования

Исследование, представленное в настоящей статье, имело своей целью 
описать и дополнить модель поведения школьника в цифровой среде на основе 
ранжирования поисковых запросов, релевантных учебной деятельности. 

Для достижения цели необходимо было:
1) сформировать перечни поисковых запросов школьников в сети Интер-

нет, релевантных учебной деятельности;
2) собрать и изучить статистику поисковых запросов школьников, реле-

вантных учебной деятельности; 
3) обработать данные, ранжировать полученные результаты;
4) построить модель поведения школьников в цифровой среде.
Первая итерация модели поведения школьников в цифровой среде строи-

лась на основе изучения и анализа опубликованных источников (Fatema 
et al., 2020; Masrom et al., 2021; Турахонов, 2021; Zenebe et al., 2021; Pon-
nusamy et al., 2020; Brailovskaia et al., 2020; Sheeran, & Cummings, 2018; Ни-
куличева, и Хапаева, 2017; Wang et al., 2019; Wickramanayake, & Muhammad, 
2018).

В качестве основы моделирования принята переработанная авторами 
структура учебной деятельности школьников в условиях дистанционного 
обучения Г. А. Андриановой (2014), состоящая из нескольких видов деятель-
ности, отражающих специфические цели и задачи дистанционного обучения. 

Следующая итерация моделирования поведения школьников в цифровой 
среде осуществлялась путем ранжирования статистики поисковых запросов, 
с которыми школьники обращаются в Интернет, в случае когда эти запросы 
можно отнести к категории релевантных учебной деятельности. Перечень 
таких запросов определялся на основе контент-анализа ответов экспертов, ко-
торые описали, что ищут в сети Интернет школьники, когда перед ними стоят 
задачи учебного характера (Весманов, и Источников, 2022). 

Анализ контента экспертных ответов, объединенных в единый текстовый мас-
сив, позволил выделить наиболее характерные действия школьников, выраженные 
глаголом и предметом/объектом действий, выраженным существительным. В ре-
зультате был составлен набор из 29 глаголов/действий (см. табл. 1) и 79 сущест-
ви тельных / предметов действий (см. табл. 2). 
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Таблица 1 /  Table  1
Список 29 глаголов/действий

List of 29 verbs/actions

№ Глагол / действие № Глагол / действие
1 взаимодействовать 16 планировать
2 вступать 17 понять
3 выбирать 18 презентовать
4 выполнить 19 применить
5 выучить 20 проверить
6 достигать 21 проектировать
7 изучить 22 работать (над)
8 консультироваться 23 развивать
9 найти 24 регулировать

10 научиться 25 решить
11 написать 26 сделать
12 определять 27 спросить
13 найти 28 узнать
14 научиться 29 читать (прочитать)
15 оценить

Таблица 2 /  Table  2
Список 79 существительных / предметов действий

List of 79 nouns

№ Существительное № Существительное
1 Discord 21 Вовлечение
2 Google Формы 22 Главное
3 Moodle 23 Групповая + работа
4 MS Office 24 Групповое + взаимодействие
5 Teams 25 Деловая + коммуникация
6 Telegram-бот 26 Диалог
7 WhatsApp 27 Достижение результата
8 Zoom 28 Задание
9 Алгоритм 29 Задача

10 Анализ 30 Знание
11 Анимация 31 Иллюстрации
12 Артефактная + модель 32 Индивидуализация
13 Атомики 33 Индивидуальная + траектория
14 Аудиофайлы 34 Индивидуальный + план
15 Библиотека 35 Интернет
16 Браузер 36 Исследовательский+
17 Взаимное + оценивание 37 Коммуникация
18 Взаимопомощь 38 Компьютер
19 Видеозадание 39 Конспект
20 Видеофайлы 40 Контент
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№ Существительное № Существительное
41 Контроль + времени 61 Cмарт-тесты
42 Критерии 62 Творческие работы
43 Лабораторные + работы 63 Телеграмм
44 Мини-проекты 64 Темп + обучения
45 МЭШ 65 Теория
46 Научный + поиск 66 Тетрадь
47 Ответ 67 Тимс
48 Ошибка 68 Траектория + обучения
49 План + учебы 69 Упражнение
50 Подкасты 70 Уровень + обучения
51 Правила 71 Урок (цель урока)
52 Правила + безопасность 72 Учебник
53 Приближение к цели 73 Учитель
54 Применение 74 Финальный + результат
55 Проблемные + задачи 75 Фотошоп
56 Проверка 76 Хабр — контент
57 Проект 77 Цели + урока
58 Работа в команде 78 Цель
59 Решение 79 Цифровой + этикет
60 Скайп 

Для каждого глагола определялся перечень существительных так, чтобы 
сочетание «глагол + существительное» образовывало поисковый запрос, соот-
ветствующий смыслу и характеру учебной деятельности школьников в сети 
Интернет. 

Получился набор из 9 глаголов/действий, в том числе 4 сгруппированных, 
и соответствующих им существительных / предметов действий, что составило 
список запросов из 307 словосочетаний, который был использован для стати-
стического анализа, позволившего построить третью итерацию модели пове-
дения школьника в цифровой среде, включающую ранжирование релевантных 
учебной деятельности поисковых запросов школьников в сети Интернет.  

При изучении статистики запросов использовались инструменты, приме-
няемые маркетологами для изучения потребительского спроса. К таким ин-
струментам относятся Яндекс Wordstat и Google Trends (Карандеев, и Каран-
деева, 2020), с помощью которых возможно получить статистику поисковых 
запросов школьников по видам деятельности. Google Trends позволяет выявить 
динамику запросов за выбранный период, например за последние 1,5 или 
3 года. Яндекс Wordstat — бесплатный сервис, предназначенный для сбо-
ра статистики поисковых запросов в Яндексе. С учетом задач исследования 
в качестве инструмента изучения статистики запросов был выбран Яндекс 
Wordstat.

Число сочетаний «глагол + существительное», составленных из приве-
денного перечня, оказалось слишком велико для ручного анализа при помощи 
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Яндекс Wordstat, поэтому было решено объединять в единую группу глаголы, 
определяющие близкое по смыслу действие. Таким образом были сформиро-
ваны 4 группы глаголов, при этом глаголы определяющие уникальное дейст-
вие, были оставлены без изменений. Глаголы и группы глаголов приведены 
в таблице 3. 

Таблица 3 /  Table  3
Список из 9 глаголов/действий, в том числе 4 сгруппированных

List of 9 verbs/actions, including 4 grouped

№ Глаголы/действия
1 взаимодействовать | консультироваться | отправить | спросить
2 выучить | изучить | научиться | освоить | понять | применить | узнать | найти
3 выбирать | определять | планировать | проверить | регулировать | оценить
4 решить | сделать | выполнить | достигать | работать | написать
5 вступать
6 презентовать
7 проектировать
8 развивать
9 читать

Данные из Яндекс Wordstat показывают, чем интересуются пользователи. 
Поиск по статистике Яндекса возможен только в ручном режиме в связи с не-
возможностью автоматизации загрузки ключевых фраз на компьютер, процесс 
их отсеивания и сбора становится рутинным и трудоемким. На странице вы-
дачи отображается таблица с месячным количеством показов по ключевому 
слову (словам). В списках выдачи приводятся как различные вариации иссле-
дуемой фразы, так и наиболее часто ей сопутствующие, которые показывают 
смежные сферы интересов пользователей. Пользователям доступна стати-
стика за последние 24 месяца. Изучение графиков изменения пользователь- 
ской активности за предыдущие периоды, приведенных на рисунке 1, пока-
зывает, что пик частоты запросов школьников в осенний период приходится 
на ноябрь – декабрь. Поэтому для анализа решено было проводить сбор статис-
тики за ноябрь 2022 г.  

Сбор статистики запросов проводился в период с 15 по 30 ноября 2022 года. 
Всего было получено 307 статистических выдач.

Статистические выдачи анализировались на предмет соответствия данных 
задаче выявления образовательных запросов, нерелевантные данные исключа-
лись из подсчетов. Различные комбинации «глагол + существительное» в вы-
даче, не имеющие отношения к обучению в школе, не учитывались, например 
в запросе «сделать анализ» удалялась статистика по запросам «медицинские 
анализы».

При обработке выявлялись запросы для разных глаголов из сочетания, 
в том числе из сгруппированных, статистика по различным комбинациям 
«глагол + существительное» по одинаковым глаголам суммировалась.
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Рис. 1. Пример графика изменения пользовательской активности 
в предыдущие периоды

Fig. 1. An example of a graph of changes in user activity 
in previous periods

Результаты исследования

Полученный ранжированный список статистической частоты релевантных 
запросов школьников в сети Интернет представлен в таблице 4.

Таблица 4 /  Table  4
Ранжированный список статистической частоты запросов

Ranked list of statistical query frequency

№ 
(№ глагола) Глагол / группа глаголов Показов 

в месяц
1 (3) выбирать | определять | планировать | проверить | 

регулировать | оценить
10 396 617

2 (4) решить | сделать | выполнить | достигать | работать | 
написать

6 524 060

3 (2) выучить | изучить | научиться | освоить | понять | 
применить | узнать | найти

6 126 662

4 (9) читать 1 132 652
5 (1) взаимодействовать | консультироваться | отправить | 

спросить
372 519

6 (8) развивать 176 993
7 (5) вступать 35 003
8 (7) проектировать 5 867
9 (6) презентовать 2 932

Полученный ранжированный список частоты запросов позволяет моде-
лировать поведение школьников в цифровой среде, разделив его по видам 
деятельности. Перечень этих видов ранее описан авторами в уже упомянутой 
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статье «Учебная деятельность школьника в цифровой образовательной среде» 
(Весманов, и Источников, 2022).

Каждому виду деятельности соответствуют группы глаголов из общего 
списка. Статистический анализ позволил по каждой группе подсчитать коли-
чество поисковых запросов, в которых эти группы глаголов были исполь-
зованы, и выделить обозначающие запросы сочетания глаголов и сущест-
вительных. Результаты обработки статистики поисковых запросов по видам 
деятельности школьника в цифровой образовательной среде приведены 
ниже.

1. К познавательно-продуктивному виду деятельности школьников 
в цифровой среде отнесены следующие глаголы / группы глаголов:

• № 2 — выучить | изучить | научиться | освоить | понять | применить | 
узнать | найти;

• № 4 — решить | сделать | выполнить | достигать | работать | написать;
• № 6 — презентовать;
• № 7 — проектировать; 
• № 8 — развивать;
• № 9 — читать (прочитать).
Количество запросов школьников, представляющих собой сочетание гла-

гола / группы глаголов и существительного для этого вида деятельности, при-
веденное в таблице 5, составило всего 13 969 166 запросов в месяц (в порядке 
убывания популярности по глаголам).

Таблица 5 /  Table  5
Соответствие количества запросов школьников 

познавательно-продуктивному виду деятельности
Correspondence of the number of requests of schoolchildren 

to the cognitive and productive type of activity

№ 4 — решить | сделать | выполнить | достигать | работать | написать — 
6 524 060 запро сов в месяц

Глагол Существительное
решить задача
выполнить задание
решить ответ
выполнить ответ
достичь результат
достигать цель
сделать ошибка
сделать ответ
выполнить анализ
выполнить упражнение
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№ 2 — выучить | изучить | научиться | освоить | понять | применить | узнать | найти — 
6 126 662 запросов в месяц:

Глагол Существительное
найти ответ
найти работа
найти ошибка
найти задание 
найти задача
узнать результат
найти правила
изучить тест
найти план

№ 9 — читать (прочитать) — 
1 132 652 запросов в месяц:

Глагол Существительное
читать учебник
читать библиотека
читать ответ
читать правило

№ 8 — развивать — 
176 993 запросов в месяц:

Глагол Существительное
развивать задания
развивать задача
развивать упражнения
развивать знание

№ 7 — проектировать — 
5 867 запросов в месяц:

Глагол Существительное
проектировать задание
проектировать результат
проектировать цель

№ 6 — презентовать — 
2 932 запросов в месяц:

Глагол Существительное
презентовать проект
презентовать результат
презентовать задание
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2. К коммуникативному виду деятельности школьников в цифровой 
среде отнесены следующие глаголы / группы глаголов:

• № 1 — взаимодействовать | консультироваться | отправить | спросить;  
• № 5 — вступать; 
• № 6 — презентовать.
Количество запросов школьников, представляющих собой сочетание глаго-

ла / группы глаголов и существительного для этого вида деятельности, приве-
денное в таблице 6, составило всего 410 454 запросов в месяц.

Таблица 6 /  Table  6
Соответствие количества запросов школьников 

коммуникативному виду деятельности
Correspondence of the number of students’ requests 

to the communicative type of activity

№ 1 — взаимодействовать | консультироваться | отправить | спросить — 
372 519 запросов в месяц:

Глагол Существительное
отправить телеграмма
отправить ответ
отправить работа

№ 5 — вступать — 
35 003 запросов в месяц:

Глагол Существительное
вступать группа
вступать диалог
вступать коммуникация

№ 6 — презентовать — 
2 932 запросов в месяц:

Глагол Существительное
презентовать проект
презентовать результат
презентовать задание

3. К методолого-содержательному виду деятельности школьников 
в цифро вой среде отнесены следующие глаголы / группы глаголов:

• № 2 — выучить | изучить | научиться | освоить | понять | применить | 
узнать | найти;

• № 3 — выбирать | определять | планировать | проверить | регулировать | 
оценить; 

• № 4 — решить | сделать | выполнить | достигать | работать | написать.
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Количество запросов школьников, представляющих собой сочетание гла-
гола / группы глагола и существительного для этого вида деятельности, приве-
денное в таблице 7, составило всего 22 975 339 запросов в месяц. 

Таблица 7 /  Table  7
Соответствие количества запросов школьников 
методолого-содержательному виду деятельности

Correspondence of the number of requests of schoolchildren 
to the methodological and substantive type of activity

№ 3 — выбирать | определять | планировать | проверить | регулировать | оценить — 
10 396 617 запросов в месяц:

Глагол Существительное
выбирать ответ
определить задание
выбирать задание
определить задача
определить работа

№ 4 — решить | сделать | выполнить | достигать | работать | написать — 
6 524 060 запросов в месяц:

Глагол Существительное
решить задача
выполнить задание
решить ответ
выполнить ответ
достичь результат
достигать цель
сделать ошибка
сделать ответ
выполнить анализ
выполнить упражнение

№ 2 — выучить | изучить | научиться | освоить | понять | применить | узнать | найти — 
6 126 662 запросов в месяц:

Глагол Существительное
найти ответ
найти работа
найти ошибка
найти задание 
найти задача
узнать результат
найти правила
изучить тест
найти план
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4. К мотивирующему и сберегающему виду деятельности школьников 
в цифровой среде отнесен глагол № 8 — развивать.

Количество запросов школьников, представляющих собой сочетание глаго-
ла / группы глаголов и существительного для этого вида деятельности, приве-
денное в таблице 8, составило всего 176 993 запросов в месяц.

Таблица 8 /  Table  8
Соответствие количества запросов школьников 

мотивирующему и сберегающему виду деятельности
Correspondence of the number of students’ requests 

to the motivating and saving type of activity

№ 8 — развивать — 
176 993 запросов в месяц:

Глагол Существительное
развивать задания
развивать задача
развивать упражнения
развивать знание

5. К техническому виду деятельности школьников в цифровой среде 
отнесены следующие глаголы / группы глаголов:

• № 1 — взаимодействовать | консультироваться | отправить | спросить;
• № 2 — выучить | изучить | научиться | освоить | понять | применить | 

узнать | найти;
• № 3 — выбирать | определять | планировать | проверить | регулировать | 

оценить;
• № 8 — развивать.
Количество запросов школьников, представляющих собой сочетание глаго-

ла / группы глаголов и существительного для этого вида деятельности, приве-
денное в таблице 9, составило всего 16 732 791 запросов в месяц.

Таблица 9 /  Table  9
Соответствие количества запросов школьников техническому виду деятельности
Correspondence of the number of students’ requests to the technical type of activity

№ 3 — выбирать | определять | планировать | проверить | регулировать | оценить — 
10 396 617 запросов в месяц

Глагол Существительное
выбирать ответ
определить задание
выбирать задание
определить задача
определить работа
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№ 2 — выучить | изучить | научиться | освоить | понять | применить | узнать | найти — 
6 126 662 запросов в месяц:

Глагол Существительное
найти ответ
найти работа
найти ошибка
найти задание 
найти задача
узнать результат
найти правила
изучить тест
найти план

№ 1 — взаимодействовать | консультироваться | отправить | спросить — 
372 519 запросов в месяц:

Глагол Существительное
отправить телеграмма
отправить ответ
отправить работа

№ 8 — развивать — 
176 993 запросов в месяц:

Глагол Существительное
развивать задания
развивать задача
развивать упражнения
развивать знание

Количество запросов по каждому виду деятельности суммировалось. 
В итоге это позволило ранжировать по критерию частоты обращений виды 
деятельности школьников в цифровой среде. Результат ранжирования приведен 
в таблице 10.

Таблица 10 /  Table  10
Ранжированный список видов деятельности

Ranked list of activities

Ранг № вида 
деят. Вид деятельности

Количество 
запросов школьников 

по убыванию
1 3 Методолого-содержательная деятельность 22 975 339
2 5 Техническая деятельность 16 732 791
3 1 Познавательно-продуктивная деятельность 13 969 166
4 2 Коммуникативная деятельность 410 454
5 4 Мотивирующая и сберегающая деятельность 176 993
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Дискуссионные вопросы

Предметом дальнейших дискуссий может стать сравнение предлагае-
мых в теории и описанных экспертами, опубликованных ранее (Весманов, 
и Источников, 2022) и выявленных в результате анализа и ранжирования 
поиско вых запросов школьников содержания различных видов деятельности, 
описывающих цифровое поведение, приведенное в таблице 11. С точки зрения 
авторов, экспертные оценки и запросы школьников дополняют теоретическую 
модель и могут служить практической основой для действующих педагогов 
при форми ровании банков заданий для школьников. 

Заключение

Ранжированный по количеству запросов в сети Интернет набор видов дея-
тельности школьников в цифровой среде позволяет сделать несколько важных 
выводов.

На первых двух местах среди видов деятельности школьников в цифро-
вой среде, измеренных по количеству запросов в сети Интернет, находится 
самостоятельное управление содержанием и методами организации учебного 
процесса в дистанционном режиме, а также развитие имеющихся и приоб-
ретение специфических для дистанционного обучения личностных качеств. 
На наш взгляд это означает, что развитие дистанционных технологий обучения 
содействует расширению практик индивидуальных образовательных траек-
торий.

Второе место ранжированного набора видов деятельности школьников 
в цифровой среде с большим разрывом занимает овладение школьниками 
необ ходимыми умениями работы с компьютерными программами и ресурсами 
сети Интернет. Такой разрыв может означать, что умение работать в цифровой 
среде формируются не только в деятельности релевантной обучению, но и че-
рез игры, общение со сверстниками, поиск информации необразовательного 
характера, а также через использование различных сервисов.

Запросы, направленные на поиск готового решения задач домашнего за-
дания (сайты типа gdz.ru, znanija.com и т. п.), или подсказки по выполне-
нию полученного задания находятся только на третьем месте по количеству 
запросов.

Весьма небольшое количество запросов, связанных со взаимодействием 
в процессе дистанционного обучения, является индикатором того, что эта дея-
тельность у школьников практически не вызывает трудностей. Школьники 
подготовлены к деятельности в цифровой среде.
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пр
ос

ам
 ш

ко
ль

ни
ко

в 
1.

  П
оз

на
ва

те
ль

но
- 

пр
од

ук
ти

вн
ая

 
И

зу
че

ни
е 

ма
те

ри
ал

а 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 о

бр
аз

ов
а-

те
ль

но
й 

пр
ог

ра
мм

ой
;

из
уч

ен
ие

 т
ео

ре
ти

че
ск

их
 

ма
те

 ри
ал

ов
;

ра
бо

та
 с

 и
нф

ор
ма

ци
он

но
- 

сп
ра

во
чн

ы
ми

 м
ат

ер
иа

ла
ми

;
вы

по
лн

ен
ие

 т
ре

ни
ро

во
чн

ы
х 

за
да

ни
й;

 
вы

по
лн

ен
ие

 и
сс

ле
до

ва
те

ль
-

ск
их

, п
ро

ек
тн

ы
х 

ра
бо

т;
по

дг
от

ов
ка

 к
 д

ис
ку

сс
ия

м 
и 

пр
ое

кт
ам

;
вы

по
лн

ен
ие

 и
нд

ив
ид

уа
ль

ны
х 

ко
нт

ро
ль

ны
х 

ра
бо

т;
уч

ас
ти

е 
в 

фо
рм

ир
ов

ан
ии

 
по

рт
фе

ля
 с

во
их

 р
аб

от
 

с 
ре

це
нз

ия
ми

 п
ре

по
да

ва
те

ля

У
че

бн
ые

 за
да

ни
я с

од
ер

ж
ат

ел
ьн

о 
та

 ки
е ж

е,
 

ка
к 

не
 в

 ц
иф

ре
, з

ад
ан

ия
 н

е д
ол

ж
ны

 о
тл

ич
ат

ьс
я 

от
 о

фл
ай

но
вы

х.
 

В
ид

ы
 и

 ф
ор

мы
 р

аз
ли

чн
ы

е:
 и

лл
ю

ст
 ра

ци
и,

 
ан

им
ац

ия
.

Ре
ш

ен
ие

 за
да

ч,
 и

ли
 п

ро
бл

ем
ны

е 
за

да
чи

, 
ил

и 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

е 
на

хо
ж

де
ни

е 
де

ть
ми

 
пр

ед
ст

ав
ле

нн
ы

х 
ци

фр
ов

ы
х 

ре
су

рс
ов

, ч
то

 
мо

ж
но

 р
ас

см
ат

ри
ва

ть
 к

ак
 и

сс
ле

до
ва

те
ль

ск
ий

, 
на

уч
ны

й 
по

ис
к.

Эт
о 

мо
гу

т 
бы

ть
 м

ин
и-

пр
ое

кт
ы

, и
нт

ер
ак

 ти
вн

ое
 

ре
ш

ен
ие

 за
да

ни
й.

Н
ад

о 
ра

зг
ра

ни
чи

ть
 за

да
ни

я 
на

 а
вт

ом
ат

ич
ес

ки
 

пр
ов

ер
яе

мы
е 

и 
не

ав
то

ма
ти

че
ск

и 
пр

ов
ер

яе
мы

е,
 

пр
и 

эт
ом

 а
вт

ом
ат

ич
ес

ки
е 

пр
ов

ер
ки

 д
ол

ж
ны

 
пр

ед
ус

ма
тр

ив
ат

ь 
ва

ри
ат

ив
но

ст
ь 

за
да

 ни
й.

У
че

бн
ы

е 
ма

те
ри

ал
ы

 и
 к

он
те

нт
 д

ол
ж

ны
 б

ы
ть

 
ин

те
ре

сн
ы

ми
 и

 п
ро

ст
ы

ми
: х

ор
ош

о 
ис

по
ль

зо
-

ва
ть

 в
из

уа
ли

за
ци

ю
, и

нт
ер

ак
ти

в,
 в

ир
ту

ал
ь н

ы
е 

ла
бо

ра
то

ри
и.

Н
уж

ны
 с

сы
лк

и 
на

 и
ст

оч
ни

ки
, с

та
ть

и,
 э

нц
ик

ло
-

пе
ди

и.
 

Н
уж

ны
 т

ес
ты

 д
ля

 за
кр

еп
ле

ни
я 

ре
зу

ль
та

то
в.

 
В

се
 э

то
 у

ж
е 

ра
зм

ещ
ен

о,
 е

ст
ь 

эл
ек

тр
он

ны
е

(к
ак

): 
ре

ш
ит

ь 
за

да
чу

, 
вы

по
лн

ит
ь 

за
да

ни
е,

до
ст

ич
ь 

ре
зу

ль
та

та
, 

до
ст

иг
ат

ь 
це

ли
, 

(н
е)

 с
де

ла
ть

 о
ш

иб
ку

, 
на

йт
и 

от
ве

т, 
вы

по
лн

ит
ь 

ан
ал

из
, 

вы
по

лн
ит

ь 
уп

ра
ж

не
ни

е.

(к
ак

): 
на

йт
и 

от
ве

т, 
на

йт
и 

ра
бо

ту
, 

на
йт

и 
ош

иб
ку

, 
на

йт
и 

за
да

ни
е,

 
на

йт
и 

за
да

чу
, 

уз
на

ть
 р

ез
ул

ьт
ат

, 
на

йт
и 

пр
ав

ил
а,

 
из

уч
ит

ь 
те

ст
, 

на
йт

и 
пл

ан
.

чи
та

ть
 у

че
бн

ик
, 

чи
та

ть
 б

иб
ли

от
ек

у,
чи

та
ть

 о
тв

ет
,



 

182 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

В
ид

 д
ея

те
ль

но
ст

и
С

од
ер

ж
ан

ие
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

в 
те

ор
ии

С
од

ер
ж

ан
ие

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 

по
 м

не
ни

ю
 э

кс
пе

рт
ов

С
од

ер
ж

ан
ие

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 

по
 за

пр
ос

ам
 ш

ко
ль

ни
ко

в 
уч

еб
ни

ки
, в

 н
их

 в
аж

ен
 н

е 
то

ль
ко

 о
бъ

ем
, 

но
 и

 н
ав

иг
а ц

ия
, с

тр
ук

ту
ра

.
Ф

ор
ма

т 
до

лж
ен

 с
оо

тв
ет

ст
 во

ва
ть

 х
ар

ак
те

ру
 

пр
ед

ме
та

. 
С

ам
ое

 у
до

бн
ое

 д
ля

 п
ре

дс
та

вл
ен

ия
 —

 о
бу

ча
ю

-
щ

ие
 п

ла
тф

ор
мы

.
С

ам
ы

й 
пл

ох
ой

 м
ат

ер
иа

л 
—

 э
то

 за
пи

са
нн

ы
й 

на
 в

ид
ео

 о
бы

чн
ы

й 
ур

ок

чи
та

ть
 п

ра
ви

ло
.

(к
ак

):
ра

зв
ив

ат
ь 

за
да

ни
я,

 
ра

зв
ив

ат
ь 

за
да

чу
, 

ра
зв

ив
ат

ь 
уп

ра
ж

не
ни

я,
 

ра
зв

ив
ат

ь 
зн

ан
ие

.

(к
ак

): 
пр

ое
кт

ир
ов

ат
ь 

за
да

ни
е,

 
пр

ое
кт

ир
ов

ат
ь 

ре
зу

ль
та

т, 
пр

ое
кт

ир
ов

ат
ь 

це
ль

(к
ак

): 
пр

ез
ен

то
ва

ть
 п

ро
ек

т,
пр

ез
ен

то
ва

ть
 р

ез
ул

ьт
ат

, 
пр

ез
ен

то
ва

ть
 за

да
ни

е
2.

 К
ом

му
ни

ка
ти

вн
ая

 
Ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 с

 п
ре

по
да

ва
-

те
ле

м;
 

на
пи

са
ни

е п
ро

ве
ро

чн
ых

 р
аб

от
;

уч
ас

ти
е 

в 
ра

зл
ич

ны
х 

ви
да

х 
ди

ст
ан

ци
он

но
го

 к
он

тр
ол

я;
 

на
пи

са
ни

е 
пр

ом
еж

ут
оч

ны
х 

и 
ит

ог
ов

ы
х 

ат
те

ст
ац

ий
;

ор
га

ни
за

ци
я 

и 
по

дд
ер

ж
ан

ие
 

ко
мм

ун
ик

ац
ии

 с
 ц

иф
ро

во
й 

ин
фо

рм
ац

ио
нн

ой
 с

ре
до

й;
 

Д
ея

те
ль

но
ст

ь 
ш

ко
ль

ни
ка

 в
 ц

иф
ро

во
й 

об
ра

зо
-

ва
те

ль
но

й 
ср

ед
е 

до
лж

на
 р

ег
ул

ир
ов

ат
ь 

ш
ко

ла
 

че
ре

з у
че

бн
ы

й 
пл

ан
, в

ы
бо

р 
ре

су
рс

ов
, з

ад
ан

ия
. 

У
чи

те
ль

 и
 с

ем
ья

 е
е 

ст
им

ул
ир

ую
т. 

П
ра

ви
ла

 в
за

им
од

ей
ст

ви
я 

ре
гу

ли
ру

ю
тс

я 
че

ре
з п

ре
по

да
ва

те
ля

 н
а 

ос
но

ве
 к

од
ек

са
 

вз
аи

мо
 де

йс
тв

ия
, у

ст
ан

ов
ле

нн
ы

х 
пр

ав
ил

 
ча

та
, к

ул
ьт

ур
ы

 к
ом

му
ни

ка
ци

и.
Эт

о 
си

ст
ем

а 
об

ы
чн

ы
х 

пр
ав

ил
 ц

иф
ро

во
го

 
де

ло
во

го
 э

ти
ке

та
, с

оо
тв

ет
ст

ву
ю

щ
ая

ка
к)

: 
от

пр
ав

ит
ь 

(с
оо

бщ
ен

ие
) 

в 
те

ле
гр

ам
,

от
пр

ав
ит

ь 
от

ве
т, 

от
пр

ав
ит

ь 
ра

бо
ту

.

вс
ту

па
ть

 (в
) г

ру
пп

у,
вс

ту
па

ть
 (в

) д
иа

ло
г,

вс
ту

па
ть

 (в
) к

ом
му

ни
ка

-
ци

ю
.

П
ро

до
лж

ен
ие

 Т
аб

ли
цы

 1
1
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вз

аи
мо

де
йс

тв
ие

 м
еж

ду
 у

ча
ст

-
ни

ка
ми

 у
че

бн
ог

о 
пр

оц
ес

са
;

по
дд

ер
ж

ан
ие

 к
ул

ьт
ур

ы
 

об
щ

ен
ия

 и
 в

за
им

од
ей

ст
ви

я 
в 

се
ти

об
щ

ек
ул

ьт
ур

но
й 

ср
ед

е
пр

ез
ен

то
ва

ть
 п

ро
ек

т,
пр

ез
ен

то
ва

ть
 р

ез
ул

ьт
ат

, 
пр

ез
ен

то
ва

ть
 за

да
ни

е

3.
  М

ет
од

ол
ог

о-
 

со
де

рж
ат

ел
ьн

ая
 

Д
ос

ти
ж

ен
ие

 за
пл

ан
ир

ов
ан

-
ны

х 
ре

зу
ль

та
то

в 
об

уч
ен

ия
;

са
мо

ст
оя

те
ль

но
е 

оп
ре

де
ле

-
ни

е 
об

уч
аю

щ
им

ся
 в

ре
ме

ни
 

и 
фо

рм
ы

 с
во

ег
о 

об
уч

ен
ия

;
са

мо
ст

оя
те

ль
ны

й 
вы

бо
р 

об
у-

ча
ю

щ
им

ся
 п

ос
ле

до
ва

те
ль

но
-

ст
и 

из
уч

ен
ия

 м
ат

ер
иа

ла
;

са
мо

ст
оя

те
ль

но
е 

из
уч

ен
ие

 
но

во
го

 м
ат

ер
иа

ла
;

вы
бо

р 
об

уч
аю

щ
им

ся
 и

нд
ив

и-
ду

ал
ьн

ог
о 

те
мп

а 
об

уч
ен

ия
; 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

е 
вы

бр
ан

но
го

 
те

мп
а 

об
уч

ен
ия

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ые

 р
ез

ул
ьт

ат
ы 

до
лж

ны
 со

от
ве

тс
т-

во
ва

ть
 за

да
ча

м,
 ко

то
ры

е с
та

вя
тс

я 
в 

об
ра

зо
ва

те
ль

-
но

м 
пр

оц
ес

се
, —

 ф
ор

ми
ро

ва
ни

е у
че

бн
ых

 н
ав

ы-
ко

в,
 п

ол
уч

ен
ие

 зн
ан

ий
.

Ещ
е 

вы
де

ля
ю

тс
я:

1)
  н

ав
ы

ки
 р

аб
от

ы
 в

 ц
иф

ро
во

й 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й 
ср

ед
е,

 т
ак

ие
 к

ак
 и

нт
ер

ак
ти

вн
ос

ть
, у

ме
ни

е 
ст

ав
ит

ь 
це

ль
 и

 н
ах

од
ит

ь 
пу

ти
 е

е 
до

ст
иж

е-
ни

я 
с 

ис
по

ль
зо

ва
ни

ем
 м

ас
сы

 ц
иф

ро
вы

х 
ре

су
рс

ов
 и

 с
ер

ви
со

в;
 у

ме
ни

е 
си

нт
ез

ир
ов

ат
ь 

и 
св

яз
ы

ва
ть

 и
нф

ор
ма

ци
ю

; 
2)

 у
ме

ни
е 

сл
ед

ов
ат

ь 
ал

го
ри

тм
ам

; 
3)

 у
ме

ни
е 

от
сл

еж
ив

ат
ь 

ст
ат

ис
ти

ку
; 

4)
  в

кл
ю

че
нн

ос
ть

 в
 п

ро
це

сс
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 и

ли
 

са
мо

об
ра

зо
ва

ни
я.

 
О

це
ни

ва
ни

е 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
ре

зу
ль

та
то

в 
за

-
ви

си
т 

от
 у

чи
те

ля
, ш

ко
лы

, а
 т

ак
ж

е 
от

 в
оз

ра
ст

а,
 

се
мь

и 
и 

са
мо

го
 р

еб
ен

ка
. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 т
ра

ек
то

ри
я,

 д
ол

ж
на

 о
тв

еч
ат

ь 
це

ля
м 

ре
бе

нк
а.

Ро
ди

те
ли

 с
ов

ме
ст

но
 с

 р
еб

ен
ко

м 
мо

гу
т 

ст
ро

ит
ь 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
й 

пл
ан

 н
а 

ос
но

ве
 о

пр
ед

ел
ен

ия
 

ш
ко

ль
ни

ко
м 

ож
ид

ае
мы

х 
фи

на
ль

ны
х 

об
ра

зо
ва

-
те

ль
ны

х 
ре

зу
ль

та
то

в.

(к
ак

):
вы

би
ра

ть
 о

тв
ет

,
оп

ре
де

ли
ть

 за
да

ни
е,

вы
би

ра
ть

 за
да

ни
е,

 
оп

ре
де

ли
ть

 за
да

чи
, 

оп
ре

де
ли

ть
 р

аб
от

ы
.

(к
ак

): 
ре

ш
ит

ь 
за

да
чу

, 
вы

по
лн

ит
ь 

за
да

ни
е,

до
ст

ич
ь 

ре
зу

ль
та

т, 
до

ст
иг

ат
ь 

це
ль

, 
(н

е)
 с

де
ла

ть
 о

ш
иб

ку
, 

сд
ел

ат
ь 

от
ве

т, 
вы

по
лн

ит
ь 

ан
ал

из
, 

вы
по

лн
ит

ь 
уп

ра
ж

не
ни

е

(к
ак

): 
на

йт
и 

от
ве

т, 
на

йт
и 

ра
бо

ту
, 

на
йт

и 
ош

иб
ку

, 
на

йт
и 

за
да

ни
е,

 
на

йт
и 

за
да

чу
, 

уз
на

ть
 р

ез
ул

ьт
ат

, 
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В
ид

 д
ея

те
ль

но
ст

и
С

од
ер

ж
ан

ие
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

в 
те

ор
ии

С
од

ер
ж

ан
ие

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 

по
 м

не
ни

ю
 э

кс
пе

рт
ов

С
од

ер
ж

ан
ие

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 

по
 за

пр
ос

ам
 ш

ко
ль

ни
ко

в 
П

ре
им

ущ
ес

тв
о 

об
уч

ен
ия

 в
 д

ис
та

нт
е 

—
 в

 р
ег

у-
ли

ро
ва

ни
и 

ур
ов

ня
 и

 т
ем

па
 о

бу
че

ни
я

на
йт

и 
пр

ав
ил

а,
 

из
уч

ит
ь 

те
ст

, 
на

йт
и 

пл
ан

4.
  М

от
ив

ир
ую

щ
ая

 
и 

сб
ер

ег
аю

щ
ая

 
У

ча
ст

ие
 в

 ф
ор

ми
ро

ва
ни

и 
мо

ти
ва

ци
и;

 
со

бл
ю

де
ни

е 
тр

еб
ов

ан
ий

 
ин

фо
рм

ац
ио

нн
ой

 ги
ги

ен
ы

;
со

бл
ю

де
ни

е 
тр

еб
ов

ан
ий

 
фи

зи
ол

ог
ич

ес
ко

й 
ги

ги
ен

ы
 

к 
за

ня
ти

ям
;

вы
по

лн
ен

ие
 ф

из
ку

ль
ту

рн
ы

х 
(с

по
рт

ив
ны

х)
 у

пр
аж

не
ни

й

Ж
ел

ан
ие

 у
чи

ть
ся

 п
од

де
рж

ив
ае

тс
я 

во
зм

ож
-

но
ст

ью
 и

 с
по

со
бн

ос
ть

ю
 в

ы
по

лн
ят

ь 
за

да
ни

я 
и 

уд
ов

ле
тв

ор
ен

ие
м 

от
 т

ог
о,

 ч
то

 п
ол

уч
ае

тс
я.

 
Д

ет
ям

 ч
то

-т
о 

пр
ед

ла
га

ть
 н

уж
но

 в
 ф

ор
ма

те
 

иг
ры

. 
В

аж
на

 ге
йм

иф
ик

ац
ия

, и
нт

ер
ес

ны
е 

за
да

ни
я,

 
во

зм
ож

но
ст

ь 
об

щ
ен

ия
.

Н
ад

о 
да

ва
ть

 за
да

ни
я,

 к
от

ор
ы

е 
не

ль
зя

 с
пи

са
ть

.
За

да
ни

я 
до

лж
ны

 п
ок

аз
ы

ва
ть

 т
ре

к 
пр

иб
ли

ж
е-

ни
я 

к 
це

ли
. 

Д
ол

ж
на

 б
ы

ть
 о

дн
а 

об
ра

зо
ва

те
ль

на
я 

ср
ед

а 
—

 
вс

е 
уч
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Введение

Создание учебных планов школьного образования, соответствующих 
духу времени и социально-политическим интересам большинства 
представителей многоликого российского общества, было одной 

из главных задач практически на протяжении двух с половиной веков. В пе риод 
серьезных реформационных изменений эта задача приобретала актуальное 
социально-политическое звучание. Вопрос «Чему учить?» не раз становился 
одним из актуальных в политическом противостоянии, борьбе элит и полити-
ческих структур за право владеть умами и сердцами подрастающих поколений 
российских граждан. 

Многие исследователи — педагоги, методисты — проявляли интерес 
к этой проблеме. Очевидно, что осмысливать и представлять историю созда-
ния, формирования школьных учебных планов необходимо по трем перио дам: 
дореволюционному, советскому и постсоветскому, — что связано прежде 
всего со сменой политического режима в стране, с трансформацией взглядов 
на образ гражданина, на цели школьного образования и, как следствие, с изме-
нениями (порой весьма существенными) требований к школе, учебному плану 
и образовательным программам.

Методологические основания исследования

Краткий обзор историко-педагогической литературы 
и архивных источников

В каждом из указанных периодов учебные заведения общего образова-
ния действовали на основе соответствующих нормативных актов; постоянно 
предпринимались попытки осмысления целей и задач общего образования, 
подходов к отбору и структурированию его содержания. Так, для дореволю-
ционного периода характерным является наличие подробных описаний опыта 
решения вопросов содержания обучения в различных типах учебных заведений 
России. В нашем исследовании для анализа проблемы составления учебных 
планов этого периода источниковой базой послужили архивные материалы, 
труды историков образования.

Важно отметить, что на рассмотрение вопросов, связанных с разработкой 
и введением в действие учебных планов и программ для российской школы, 
влияли политические взгляды того или иного автора. Так, научное творчество 
великого русского педагога К. Д. Ушинского — яркий пример отражения 
его демократических подходов к школе, содержанию образования и учебным 
планам образовательных учреждений. Демократически настроенные педа-
гоги в своих трудах акцентировали внимание преимущественно на том, что 
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государственная власть препятствовала общественной инициативе в вопро-
сах содержания образования, составлению планов и программ. Например, 
известный историк отечественного образования П. Ф. Каптерев представлял 
себе взаимодействие органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в решении вопросов содержания образования следующим 
образом: «Можно ли расширить программу образования в народных шко-
лах? — спрашивали некоторые земства. — Нельзя, — отвечало министерст-
во, — так как учебный курс училищ установлен в законодательном порядке» 
(Каптерев, 1915, с. 444). 

Учебные планы и программы общего образования стали предметом ак-
тивных общественно-политических дискуссий в пореформенной России. До-
статочно вспомнить яркие публицистические статьи главного редактора га-
зеты «Новое время» М. Н. Каткова, его либерально настроенных оппонентов 
из Санкт-Петербурга. Эти и другие исторические данные свидетельствуют 
о том, что на протяжении всего периода модернизации отечественного об-
разования вопросы разработки учебных планов были одними из актуальных 
в общественно-политической повестке. В настоящее время работы этих авто-
ров представляют интерес для понимания историко-культурных оснований 
современных проблем, связанных с разработкой и реализацией учебных планов 
образовательных организаций.

В послереволюционные годы в адрес дореволюционной отечественной 
школы звучали серьезные обвинения, существовали жесткие идеологические 
требования к трактовкам того периода, тем не менее вопросы содержания 
обучения и составления учебных планов общеобразовательных учебных за-
ведений не остались без внимания; шел поиск новых подходов.  Однако уже 
в 1930-х гг. в стране началась исследовательская работа по изучению опыта 
разработки учебных планов в дореволюционной школе. Об этом, в частности, 
свидетельствует публикация С. А. Черепанова (Черепанов, 1951, с. 154–200), 
в которой был детально представлен процесс создания учебных планов для оте-
чественной школы начиная с XVIII века. Эта была серьезная публикация, до-
полненная обширной библиографической справкой. В обстоятельной статье 
автор рассмотрел вопросы структуры учебных планов, проанализировал ход 
их разработки, внесения исправлений и дополнений.

В тот период появилась тенденция к более объективному восприятию исто-
рического опыта дореволюционной России. Несмотря на критический характер 
большинства работ, обусловленный более всего идеологической заданностью, 
авторы публикаций представляли добротный, тщательно отобранный фактиче-
ский материал, позволявший читателю делать самостоятельные выводы (Кон-
стантинов, 1956, с. 4; 101). Аналогичная тенденция просматривается в работах 
и других авторов, публиковавшихся в те годы (Смирнов, 1954). 

Анализ учебных планов гимназий, разработанных на основе гимназическо-
го устава 1864 года, в то время был осуществлен Ш. И. Ганелиным (Ганелин, 
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1954, с. 33–41). Кроме того, в отдельной главе своей книги автор представил 
развернутую характеристику учебных программ, изданных в то время (Гане-
лин, 1954; с. 123–157).

Детальный анализ учебных планов отечественной школы в их историческом 
развитии в виде расширенного материала к заседанию ученого совета НИИ со-
держания и методов обучения АПН СССР представил в 1978 году М. П. Кашин 
(Кашин, 1978). Вопросы, связанные с разработкой и внедрением в практику 
школы учебных планов на всем протяжении развития отечественной системы 
просвещения, в том числе и в сравнительном плане, нашли отражение в мно-
готомных «Очерках истории школы и педагогической мысли народов СССР» 
(Кузин и др. (ред.), 1980; Паначин и др. (ред.), 1987; Паначин и др. (ред.), 1988).

Из исследований историков образования современности особо следует 
отметить подробный анализ содержания учебных планов средних и начальных 
школ России середины XIX – начала XX вв., проведенный Э. Д. Днепровым, 
который, опираясь на труды предшественников, четко показал эволюцию 
школьных планов той поры. Особого внимания заслуживают выводы иссле-
дователя о том, что: «1) жесткая сословная политика, проводимая властью 
в 1880-х гг., потерпела крах и 2) процесс демократизации средних учебных 
заведений был неизбежен в условиях буржуазной эволюции страны и ее интен-
сивного социально-экономического развития» (Днепров, 2011, с. 287).

Помимо солидной историографии, накопившейся в различные периоды 
развития историко-педагогической науки, существует большой пласт источ-
ников, хранящихся в архивах Российской Федерации.

Их состав весьма разнообразен и содержит не одну тысячу дел. Прежде 
всего необходимо сказать о фонде Министерства народного просвещения, кото-
рый хранится в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Пе-
тербурге. Особый интерес для изучения начального этапа истории планиро-
вания учебной деятельности имеет фонд 732 — Главное правление училищ, 
с которого и началась история планирования учебного процесса (1786–1863).

Региональные особенности составления учебных планов и программ до-
статочно полно представлены в фондах канцелярий попечителей учебных 
округов разных регионов страны. Так, в фонде попечителя Московского учеб-
ного округа, хранящемся в фонде 459 Центрального государственного архива 
Москвы (ЦГА Москвы), представлена переписка Министерства народного 
просвещения и попечителей учебных округов, в которой, в частности, дает ся 
оценка учебных планов отдельных учебных заведений на достаточно зна-
чительной территории, примерно такой же по размерам, как современный 
Центральный федеральный округ. Более подробный материал по учебным 
заведениям начального образования представлен в фонде Дирекции народных 
училищ Московской губернии (ЦГА Москвы, Ф. 156).

Многообразие первичного материала позволяет сделать заключение о том, 
что и министерские, и частные учебные заведения обладали некоторой само-
стоятельностью в определении учебных планов, особенно гимназии.
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Большой интерес представляют учебные планы и программы конкрет-
ных учебных заведений в различных губерниях России. По своему характеру 
и содержанию они отражают особенности той или иной местности. Наиболее 
полно представлены учебные планы в фондах женских министерских гимназий 
Московской губернии — Богородской (ЦГА Москвы, ф. 668) и Павлово-Посад-
ской (ЦГА Москвы, ф. 670).

Исследовательский интерес представляет сравнительный анализ учеб-
ных планов министерских и частных гимназий, однако рамки и тематика 
данной статьи не позволяет провести такой анализ. Кроме того, как известно, 
в большинстве архивов документы частных гимназий собраны лишь с конца 
XIX века, тогда как министерских — с середины столетия. Это осложняет 
историко-сравнительный анализ.

Определенные сведения содержатся в ряде фондов Научного архива Рос-
сийской академии образования, в частности в архиве В. И. Чарнолуского. Од-
нако специфика подобранных в фонде документов, а именно их значительная 
политическая заостренность и некоторая методическая непоследовательность 
создает определенные сложности их историко-педагогической интерпретации.  
Так, например, этот деятель народного просвещения считал, что необходимо 
ввести свободное преподавание, но при этом считаться с принятыми правила-
ми и следовать «указаниям рациональной педагогики» (Научный архив РАО, 
ф. 19. Оп. 1. Д. 87. Л. 3). 

Очевидно, что историкам педагогики еще предстоит большая работа 
по вовлечению в научный оборот архивных документов этой тематики, однако 
в нашем исследовании в целом, и тем более в данной статье, такого глубокого 
погружения в историко-педагогическую проблематику не предполагается.

Результаты исследования

Как свидетельствуют исторические источники, вопросы планирования учеб-
ной работы были в центре внимания соответствующих структур Министерства 
народного просвещения Российской империи с первых лет его су ществования. 
24 января 1803 года постановлением «Об устройстве училищ» были утверждены 
«Предварительные правила народного просвещения». Вторая глава этого доку-
мента называлась: «О распоряжении училищ по учебной части». В ней перечис-
лялись основные вопросы, по которым должно было выстраиваться обучение 
в приходских училищах: «…учитель обучает чтению, письму и первым дейст-
виям арифметики; наставляет в главных началах закона Божия, в благонравии, 
в обязанностях Государю, начальству и ближнему, и вообще, простым, ясным 
и состоянию учащихся соответственным образом, старается дать им правильное 
понятие о вещах» (Сборник постановлений..., 1864, стлб. 18). 

В высочайше утвержденном 5 ноября 1804 года Уставе учебных заведе-
ний, подведомых Университетам, второй раздел именовался «Преподавание 
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учебных предметов». Каждый пункт посвящался отдельному предмету с крат-
ким изложением основного содержания и правил его преподавания в гимназиях 
(Сборник постановлений..., 1864, стлб. 304–308) и уездных училищах (Сборник 
постановлений..., 1864, стлб. 324–325), что можно считать прообразом учебных 
планов и программ следующих поколений. Впоследствии этот документ стал 
предметом внимательного изучения практически всех специалистов по истории 
отечественного образования. Так, С. А. Черепанов считал его характерной чертой 
«энциклопедизм», напоминающий отчасти «разностороннее расписание наук 
Шляхетского сухопутного корпуса» (Устав гимназий и училищ..., 1840, с. 154–200). 

Одним из первых слово «план» в контексте учебного плана образователь-
ного заведения было использовано при учреждении коммерческой гимназии 
в Таганроге. Этот документ Министерства народного просвещения был высо-
чайше утвержден (как и ранее упомянутые — с резолюцией «Быть по сему») 
1 сентября 1806 года (Сборник постановлений..., 1864, стлб. 393–394). 

Стоит упомянуть, что в историко-педагогической литературе встречают-
ся различные сведения о времени появления термина «учебный план». Так, 
напри мер, исследователь И. В. Петухова такой датой считает 1820 год (Пету-
хова, 2012, с. 49). 

С этого времени (1804–1806 гг.) утверждение подобных документов стано-
вится обычным делом для Министерства. 12 августа 1810 года было утверж-
дено Постановление о Лицее (Царскосельском), в котором были уже подробно 
систематизированы главы. Глава II называлась «Распределение предметов 
по классам». Далее шла глава «Расположение часов». Следующая глава — 
«Способы учения» — носила методический характер и содержала как об-
щие правила обучения, так и «Правила, особенные для начального курса» 
по отдельному комплексу «наук», например «Обучение Грамматике», «Науки 
нравствен ные» и т. п. (Сборник постановлений..., 1864, стлб. 557–559). 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что с момента создания 
государственной структуры, отвечающей за развитие народного просвещения 
в России, вопросам содержания обучения и планирования учебных курсов 
стало уделяться существенное внимание. 

Попутно отметим, что, несмотря на изменения, происходившие на про-
тяжении всего XIX столетия, принятые в начале века правила утверждения 
документов, определявших содержание образования и планирования учебного 
курса, претерпели незначительные изменения. Характерной особенностью 
стало то, что ведущие учебные заведения не только, говоря современным язы-
ком, высшего, но и общего образования стали самостоятельно разрабатывать 
программы и учебные планы, с последующим их утверждением в качестве 
министерского постановления с императорской резолюцией. Данное обстоя-
тельство свидетельствует о серьезном отношении политической власти России 
к вопросам содержания образования.

Важным этапом в научно-методическом обеспечении планирования 
учебной работы дореволюционной системы общего (ранее называемого 
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начальным и средним) образования стал 1818 год, когда при Главном правле-
нии училищ вновь получил официальный статус созданный еще Екатериной II 
специальный орган — Ученый комитет. Ему «поручалось рассмотрение книг 
и пособий, суждение о книгах всякого рода, рассмотрение проектов, предполо-
жений и представлений по учебной части» (Демков, 1909, с. 12–13), для чего 
была издана специальная инструкция (Сборник распоряжений..., 1802–1834, 
стлб. 321–331). 5 июня 1819 года Министерством народного просвещения 
было издано «Циркулярное предложение о предметах преподавания в гимна-
зиях уездных и приходских училищах» (Сборник распоряжений..., 1802–1834, 
стлб. 385–389). Документ включал «Расписание учебных предметов для гим-
назий, уездных и приходских училищ, утвержденное Главным Правлением 
Училищ». Небольшой текст, состоящий из четырех абзацев, содержал наиме-
нование предметов, которые должны были преподаваться в соответствующих 
учебных заведениях. 

В большинстве случаев рассматриваемое время характеризуется в научных 
источниках, в основном как реакционный период, связанный с изменениями 
в мировоззрении императора Александра I, его отходом от курса либеральных 
реформ, что выразилось, в частности, в создании Министерства духовных дел 
и народного просвещения (1818 г.), просуществовавшего до 1824 года, а затем 
в назначении 15 мая 1824 года министром народного просвещения адмирала 
А. С. Шишкова. Министр, придерживавшийся консервативных взглядов, запла-
нировал переход всей системы народного просвещения на национальные пути 
развития. Итогом его деятельности стал устав 1828 года.

Еще до принятия устава, 19 августа 1927 года, последовал Высочайший ре-
скрипт на имя министра просвещения, согласно которому требовалось, чтобы 
предметы школьного обучения были направлены на будущее «предназна чение 
учащихся». 

Известный дореволюционный историк российского образования С. В. Рож-
дественский в своем фундаментальном труде отмечал: «Самые важные изме-
нения в учебных планах сделаны для уездных училищ и гимназий. Курс учи-
лищ приходских остался почти тот же, заключая в себе Закон Божий, чтение 
по книгам церковной и гражданской печати, чистописание, четыре правила 
арифметики. В селениях с промышленным населением разрешено устраивать 
дополнительные классы с курсом низшего уездного училища» (Рождествен-
ский, 1902, с. 198–199). 

С момента принятия устава 1828 года говорить о наличии единого образо-
вательного плана для всех учебных заведений Российской империи не прихо-
дится, поскольку действие этого документа распространялось только на четыре 
учебных округа: Санкт-Петербургский, Московский, Казанский и Харьков-
ский. Содержание образования и учебные планы большинства учебных заве-
дений Российской империи по-прежнему продолжали определяться на местах, 
прежде всего на основе уставов университетов, к которым обычно относились 
гимназии и др.
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На основе устава 1828 года для этих указанных четырех учебных округов 
был разработан учебный план гимназий, а в 1832 году приняты новые учебные 
программы. В приложении к уставу был помещен учебный план гимназий 
в двух вариантах: с преподаванием греческого языка и без него. Учебный план 
был оформлен в виде таблицы и утвержден председателем Государственного 
совета графом В. П. Кочубеем (Устав гимназий и училищ..., 1840).

Следующий этап образовательной политики Российского государства 
связан с именем видного государственного деятеля России графа С. С. Уваро-
ва, занимавшего пост министра народного просвещения с 1833 по 1849 год. 
Это было время господства классицизма в системе общего образования, уси-
ления государственного контроля за деятельностью частных учебных заведе-
ний. Основой отечественного просвещения Уваров считал идею народности. 
При этом он был далек от славянофильского, а тем более лубочного, понима-
ния идеи русской народности. Обращаясь «преимущественно к тем преподава-
телям, которым досталось обрабатывать на ученом поприще участок славный, 
но трудный: русский язык и русскую словесность, с прочими соплеменными 
наречиями, как вспомогательными средствами для родного языка, русскую 
историю и историю русского законодательства, — писал министр, — им пред-
почтительнее перед другими принадлежит возбуждение духа отечественного 
не из славянства, игрою фантазии созданного, а из начала русского, в пределах 
науки, без всякой примеси идей политических» (Рождественский, 1902, с. 224). 

В годы правления императора Николая I практически окончательно сло-
жился порядок утверждения учебных планов. Подобные решения принима-
лись попечителями учебных округов, а затем утверждались распоряжением 
Министерства народного просвещения, которое, в отличие от большинства 
постановлений ведомства, не передавало их на высочайшее утверждение. 
Главным условием изменения учебных планов признавалась обоснованность 
таких изменений. В качестве таких оснований указывалось слабое стремление 
выпускников гимназий продолжать обучение в университетах, а также опыт 
приема экзаменов, показывавший те или иные пробелы в освоении учебных 
предметов.

Одним из первых примеров политической заостренности вопросов, свя-
занных с учебными планами, стала реакция Николая I на революционные 
события в Европе 1840-х гг., когда «предметы, остававшиеся в гимназии 
от Александров ского времени, — логика, психология, законоведение, стати-
стика, греческий язык — были упразднены» (Толмачев, 1998, с. 306). 

Крупные изменения в системе российского образования последовали 
в результате проведения реформ 60–80-х гг. XIX века. В отношении народ-
ного просвещения и особенно его содержания, то время, вплоть до событий 
1917 года, правомерно считать непрекращающимся каскадом изменений. 
Особенно важной для понимания этих процессов представляется устойчи-
вая позиция отечественных историков, выражающаяся в отходе от деления 
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второй половины XIX столетия на период реформ и контрреформ.  В рамках 
нашего исследования данная позиция имеет особое методологическое зна-
чение, тем более если обратить внимание на тот факт, что принятие новых 
законодательных актов в области образования в то время часто не означало 
отмену предыдущих. Кроме того, наличие большого числа учебных заведений 
различной ведомственной принадлежности, расположенных в разных регио-
нах огромной империи, не позволяет в какой-либо мере говорить о единстве 
обучения, а лишь о складывавшейся тенденции формирования единой законо-
дательной базы, способствовавшей достижению этой цели в будущем. 

Вопросы планирования учебного времени приобрели особо актуальное 
звучание в связи с развернувшимися дискуссиями по одному из основных 
вопросов реформы — о соотношении реального и классического образования, 
их значения для развития будущих поколений. 

Можно с уверенностью утверждать, что история создания учебных пла-
нов в пореформенной России, безусловно, может стать предметом специаль-
ного историко-педагогического исследования, поскольку система народно-
го просвещения к середине XIX столетия не была единообразной; в одном 
из первых проектов реформы было предусмотрено создание трех типов школ: 
грамотности, низших народных училищ и высших народных училищ. Орга-
низация системы обучения, содержание образования и проекты учебных пла-
нов в них были подробно рассмотрены в ставшей классической монографии 
В. З. Смирнова (Смирнов, 1954, с. 167–170, 259–266). В целом учебные планы, 
разработанные в процессе проведения реформ начального и гимназического 
образования в 1860–1870-х гг., в наши дни можно воспринимать как первый 
и достаточно удачный опыт взаимодействия государственной власти и россий-
ского общества в разработке стратегических направлений развития отечест-
венной системы просвещения.

Принятие уставов 1864 года способствовало формированию новых учеб-
ных планов начального и гимназического образования, 13 предметов стано-
вились обязательными для гимназического курса. Однако план, составленный 
по положениям гимназического устава 1864 года, просуществовал недолго, 
до начала 1870-х гг., когда была поставлена точка в разделении гимназий 
на классические и реальные. 

При сохранении общего числа учебных предметов учебный план клас-
сической гимназии был несколько изменен «с целью более сосредоточить 
умственные силы учащихся на главнейших предметах гимназического курса 
и придать последнему большую серьезность, постепенность и последователь-
ность» (Рождественский, 1902, с. 527).

Как известно, новые гимназические учебные планы были направлены 
на овладение учащимися гимназий древними языками и математикой. Курс 
обучения в гимназии увеличивался за счет организации приготовительного 
класса и делении последнего, VII класса на два года обучения. 
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15 мая 1872 года был принят Устав реальных училищ, план обучения 
в которых предполагал параллельное преподавание общеобразовательных 
и специальных предметов. 

Важной датой в истории учебных планов в России стало 31 июля 1872 года: 
были изданы «Учебные планы предметов, преподаваемых в мужских гимнази-
ях Министерства народного просвещения», которые спустя пять лет, 8 июня 
1877 года, были пересмотрены и уточнены, о чем министр народного просве-
щения издал специальное «Циркулярное предложение Министра народного 
просвещения попечителям учебных округов». В этом письме был дан краткий 
анализ процесса реализации учебных планов и подробно разъяснено содер-
жание вносимых изменений. Помимо учебных планов прилагались учебные 
программы по всем предметам.

Следующий крупный шаг в приведении учебных планов в соответствие 
с потребностями времени связан с именем министра народного просвещения 
камергера И. Д. Делянова. Будучи последовательным проводником классиче-
ских идей в образовании, министр решил пересмотреть учебный план гимна-
зий. В результате 19 июня 1890 года последовало Высочайшее утверждение 
мнения Государственного совета о новой таблице числа недельных уроков 
в мужских гимназиях. Вскоре был разослан циркуляр с новыми учебными 
планами и «объяснительными записками» к ним. Одно из главных изменений 
состояло в том, что продолжительность урока увеличивалась до 55 минут. 
Вслед за этим последовали изменения правил экзаменов (Рождественский, 
1902, с. 632–638).

Конец XIX столетия был ознаменован еще одной важной вехой. В 1897 году 
Министерством народного просвещения был утвержден учебный план земских 
школ. Он содержал курс светских и духовных дисциплин, поделенных прибли-
зительно поровну. Однако, как свидетельствуют многочисленные сообщения 
с мест, далеко не все земства стремились к выполнению установок Мини-
стерства народного просвещения по унификации учебных планов, усматривая 
в этом нарушение своих прав в организации народного просвещения. 

В 1899 году, в период управления министерством Н. П. Боголеповым, была 
создана комиссия по разработке очередного проекта реформирования отечест-
венного просвещения. Одним из результатов ее работы должно было стать вне-
сение изменений в существовавшие учебные планы. Но смерть Н. П. Боголепова 
не позволила осуществить задуманное. Назначенный на пост министра про-
свещения генерал П. С. Ванновский создал новую комиссию. Она выработала 
весьма радикальный по меркам того времени проект, основная идея которого 
заключалась в создании единой общеобразовательной школы, объединении 
классического и реального образования. По проекту 1901 года учебный план 
гимназии делился на три части: общий курс, дополнительный курс по выбору 
и предметы вне обязательной сетки часов. К последним были отнесены ручной 
труд, военные и физические упражнения (Черепанов, 1951, с. 193).
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Если разработка учебных планов для гимназий и реальных училищ как 
учебных заведений, дававших среднее образование, была поставлена до-
статочно четко, то в формировании учебных планов начальной школы было 
много проблем. Отчасти это может быть объяснено объективными условиями 
России: огромной территорией, разнообразием культурных традиций, а также 
многоведомственной подчиненностью учебных заведений начального обуче-
ния. Первые общие учебные программы для них появились только в 1897 году. 
До этого учебный план выстраивался с учетом Положений о начальных народ-
ных училищах 1864 и 1874 годов.

С изменением формы государственного устройства в Российской империи 
в начале XX века произошли изменения и в законодательной политике, чему 
способствовало начало работы выборного органа — Государственной думы, 
в которой вопросы народного просвещения занимали не последнее место. 
Однако деятельность Думы ограничивалась в основном принятием законов, 
касавшихся организационно-управленческих и финансовых вопросов образо-
вания. При этом обсуждение содержательных вопросов не шло дальше дискус-
сий в профильной комиссии (Бабин, 1992; Овчинников, 2010; Ососков, 1982). 

Большие надежды на реформирование содержания обучения и создание 
планов общеобразовательной школы тех лет возлагались на министра на-
родного просвещения графа П. Н. Игнатьева, реформаторская деятельность 
которого является предметом историко-педагогического анализа вот уже более 
ста лет.

Это была последняя дореволюционная реформа отечественного образова-
ния. Ее суть сводилась к тому, чтобы превратить массовую российскую школу 
в надежный институт обучения молодого поколения, сделать способной давать 
твердые знания, необходимые в жизни, а не только быть учреждением, готовя-
щим к поступлению в высшие учебные заведения. Основным образовательным 
заведением должна была стать семилетняя средняя школа со специализа-
цией обучения в старших классах по четырем направлениям: классическое 
с древним языком; гуманитарное без древнего языка; реальное образование 
с естественно-научной направленностью и реальное с математической направ-
ленностью. Больше внимания планировалось уделять предметам, содержащим 
воспитательный потенциал. К ним относились рисование, пение, практические 
занятия по предметам естественно-научного цикла.

Заключение

Таким образом, изменения, которые вносились в результате последней 
дореволюционной реформы средней школы в содержание обучения, были 
направлены на создание общеобразовательной школы с максимально возмож-
ным единым содержанием обучения. 
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Подводя итоги краткого рассмотрения дореволюционного периода истории 
создания учебных планов общеобразовательных заведений, следует отметить, 
что этому вопросу уделялось существенное внимание, особенно со времени 
создания Министерства народного просвещения в 1802 году. 

К началу XX столетия вопросы содержания обучения и учебных планов 
стали ареной противостояния власти, общественности, возникавших в России 
элит. Общие вопросы содержания образования, планы его совершенствования 
и перестройки стали предметом политической борьбы. Они провозглашались 
в программах политических партий и общественных движений. Научные публи-
кации последних десятилетий дореволюционного периода наглядно показывают 
исторические возможности и альтернативы развития школьного дела в стране, 
начало продуктивной государственно-общественной дискуссии, направленной 
на выработку оптимальной стратегии развития общего образования, в том числе 
и на составление эффективных образовательных программ и учебных планов. 
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Аннотация. Младший дошкольный возраст — это время активного психофи-
зического развития ребенка, когда формируются психические процессы, влияющие 
на познавательное развитие. Вот почему сенсорное развитие в этот период занимает 
ведущее место. Особенно актуальна проблема сенсорного развития в отношении де-
тей с задержкой психического развития. Первичные нарушения в структуре дефекта 
данной категории детей замедляют темп развития их сенсорной сферы. Высокие 
возможности в сенсорном обучении и воспитании детей с задержкой психического 
развития имеет изобразительная деятельность и конструирование, но особенности 
организации и содержания коррекционной работы по этому направлению разработаны 
недостаточно полно как в научном, так и в практическом плане. В связи с этим целью 
нашей статьи является раскрытие особенностей сенсорной сферы детей младшего до-
школьного возраста с задержкой психического развития и организации коррекционно-
развиваю щей работы по сенсорному развитию на занятиях изобразительной 
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деятельностью и конструированием. Ведущими методами исследования являлись 
методы наблюдения и беседы. Выборка исследования включала 197 детей в возрасте 
3–4 лет: 76 детей с задержкой психического развития разного генеза. Для большей 
объективности картины исследования мы включили в констатирующий эксперимент 
67 детей с нормой развития и 54 ребенка с нарушением интеллекта. В статье раскры-
ваются особенности восприятия цвета, формы, величины предметов, а также тактиль-
ного восприятия у детей данной категории. Выявляются уровни сенсорного развития 
детей с задержкой психического развития, а также описывается и обосновывается 
эффективность реализации модели, в рамках которой осуществлялась коррекцион-
но-развивающая работа по сенсорному развитию детей младшего дошкольного воз-
раста с задержкой психического развития на занятиях изобразительной деятельностью 
и конструированием. Разработанная авторами модель позволяет наиболее эффективно 
организовать индивидуальную и дифференцированную коррекционную помощь детям 
с задержкой психического развития. 

Ключевые слова: задержка психического развития, сенсорное развитие, пер-
цептивные действия, младший дошкольный возраст, изобразительная деятельность, 
конструирование 
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ON THE SENSORY DEVELOPMENT OF CHILDREN OF YOUNGER 
PRESCHOOL AGE WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT 

DURING FINE ARTS AND ENGINEERING DESIGN CLASSES 

Elena A. Ekzhanova1, Lyudmila L. Nazarova2

1    Moscow City University, 
Moscow, Russia, 
ekjanovaea@mgpu.ru, https://orcid.org/0000-0001-7669-8757

2    Kindergarten No. 262, 
Chelyabinsk, Russia, 
ludnaz@mail.ru, https://orcid.org/0009-0001-1149-9367

Abstract. The younger preschool age is a time of active psychological and physical de-
velopment of a child, when mental processes that affect cognitive development are formed. 
That is why sensory development during this period is especially important. The prob-
lem of sensory development of children with delay of mental development is even more 
pressing. The primary disturbances in the structure of defect that such children might have 
slow down the development of the sensory sphere. Fine arts and engineering design are 
effective means of sensory education and upbringing of children with mental development 
delay. However, the organization and the content of correctional work in this area have 
not been fully developed either in scientific or practical terms. In this regard, the purpose 
of this study was to describe special aspects of the sensory sphere of children of primary 
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preschool age with mental development delay, as well as the organization of correctional 
and deve lopmental work on sensory development during fine arts and engineering design 
classes. The main research methods included observation and interview. The study sample 
included 197 child ren aged 3–4 years: 76 children with mental development delay of various 
origins. For greater objectivity of the picture, we included in the ascertaining experiment 
67 children with normal mental development and 54 children with intellectual disabilities. 
The article reveals the features of the perception of color, shape, size of objects, and touch 
experienced by children with mental development delay. The article identifies the levels 
of sensory deve lopment of children with mental development delay, as well as substantiates 
the effectiveness of the model suggested in this study that was used to organize correctional 
and developmental work for the sensory development of children of primary preschool 
age with mental development delay during the fine arts and engineering design classes. 
The model developed by the authors enables effective organization of individual and diffe-
rentiated correctional assistance to children with mental development delay.

Keywords: mental development delay, sensory development, perceptual action, early 
preschool age, fine arts, engineering design
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Введение

Многочисленные исследования особенностей и закономерностей 
сенсорного развития детей позволили установить, что в дошколь-
ном возрасте происходит усвоение детьми сенсорных эталонов, 

лежащих в основе восприятия предметного мира, формирование перцептивных 
действий, а также обобщенных способов познания окружающего предметного 
мира в процессе накопления и расширения сенсорного опыта и перенесение 
сенсорного опыта в самостоятельную деятельность на основе активного вклю-
чения мышления и речи (Метиева, и Удалова, 2009; Васильева и др., 2022; 
Lillard, 2012; Иванова и др., 2014; Doncheva et al., 2022; Борозинец, 2022; 
Янушко, 2018; Baglay, 2022). 

В настоящее время значимость сенсорного развития детей также отра-
жается в федеральной образовательной программе дошкольного образова-
ния № 1028 от 25.11.2022, где развитие сенсорных эталонов и познавательных 
действий выделено отдельным пунктом в каждой возрастной категории детей 
и отнесено к области «Познавательное развитие».
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В рамках психолого-педагогических исследований задержка психического 
развития (далее — ЗПР) характеризуется как сложное полиморфное наруше-
ние, при котором у разных детей страдают разные компоненты психической, 
психологической и физической деятельности. В результате этого у детей с ЗПР 
наблюдаются нарушения в развитии сенсорной сферы, что проявляется в недо-
статочности, ограниченности, фрагментарности знаний об окружающем мире. 
Нарушены такие свойства восприятия, как предметность и структурность, 
страдает также и целостность восприятия. Существенным недостатком вос-
приятия у детей данной категории является значительное замедление процесса 
переработки поступающей через органы чувств информации. Отсутствует 
целе направленность, планомерность в обследовании объекта, детям свойствен-
на общая пассивность восприятия (Екжанова, 2002; Мамайчук, и Ильина, 2006; 
Назарова, 2020; Екжанова, и Назарова, 2021).

Своевременная организация коррекционного воздействия является основ-
ным фактором, обусловливающим успешное сенсорное развитие ребенка с ЗПР. 
На сегодняшний день в научных исследованиях содержатся убедительные данные, 
подтвержденные практикой, о том, что наибольшие педагогические возможности 
для преодоления недостатков в развитии ребенка имеются в период младшего до-
школьного возраста, так как в этот период психика наиболее пластична (Екжанова, 
2002; Mooney, 2013; Борозинец, 2022; Василье ва и др., 2022). 

Как отмечают многие исследователи (Екжанова, 2003; Леонтьев, 2004; 
Мамайчук и др., 2017), важным моментом коррекции детей младшего дошколь-
ного возраста с задержкой психического развития является использование 
принципа деятельностного подхода. 

Проанализировав научно-методическую и педагогическую литературу, 
мы пришли к выводу, что авторы в основном склоняются к использованию 
дидактических игр, игрушек, упражнений для сенсорного развития детей 
с ЗПР. Но не стоит забывать, что дошкольный возраст является сензитивным 
периодом становления не только игровой деятельности, но и многих других, 
в том числе продуктивных.

Продуктивные виды деятельности (лепка, аппликация, рисование и конст-
руирование) весьма значимы для дошкольника, они способствуют всесторонне-
му развитию ребенка, формированию познавательных процессов, раскры вают 
творческие возможности. В данной деятельности заложен большой потенциал 
и для развития сенсорной сферы детей с ЗПР. Изобразительная деятельность 
и конструирование способствуют формированию зрительного, тактильного 
восприятия, представлений дошкольников о цвете, форме, величине, прост-
ранственных характеристиках предметов (Екжанова, 2002; Екжанова, 2003; 
Мамайчук, и Ильина, 2006; Гадаборшева, 2018; Ажиев, и Гадаборшева, 2018; 
Смыслина, 2022; Соколова, 2022).

Таким образом, коррекционные мероприятия, направленные на развитие 
сенсорной сферы детей с ЗПР, должны проходить в процессе обучения детей 
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продуктивным видам деятельности (изобразительная деятельность и конструи-
рование). 

Организацию коррекционно-развивающей работы по сенсорному развитию 
детей с ЗПР с использованием продуктивных видов деятельности целесообраз-
но проводить в группах комбинированной направленности.

Ряд исследователей (Малофеев, и Шматко, 2007; Екжанова, и Резникова, 
2008; Шматко, 2010; Екжанова, и Резникова, 2018; Екжанова, 2022), проводя-
щих опытно-экспериментальную работу, направленную на совершенствование 
системы специального образования и поиска оптимальных путей совместно-
го обучения здоровых детей  с детьми с ОВЗ, указывают на то, что  группы 
комбинированной направленности являются наиболее эффективной органи-
зационной формой дошкольного воспитания детей с ОВЗ и отвечают задачам 
развития образования на современном этапе.

Методы исследования

Цель нашего исследования заключается в теоретическом обосновании, 
разработке и экспериментальной проверке эффективности коррекционной 
работы по сенсорному развитию детей младшего дошкольного возраста с за-
держкой психического развития на занятиях изобразительной деятельностью 
и конструированием.

В соответствии с целью были определены задачи исследования:
1) изучить теоретико-методологические основы и прикладные аспекты по 

проблеме исследования, определить степень разработанности проблемы сен-
сорного развития детей младшего дошкольного возраста с задержкой психи-
ческого развития; 

2) выявить особенности сенсорного развития детей младшего дошкольно-
го возраста с задержкой психического развития;

3) разработать и экспериментально апробировать модель «Организация 
коррекционной работы по сенсорному развитию детей младшего дошкольно-
го возраста с задержкой психического развития на занятиях изобразительной 
деятельностью и конструированием в группах комбинированной направлен- 
ности»;

4) оценить эффективность предложенных коррекционных мероприятий.
В исследовании принимали участие 197 детей в возрасте 3–4 лет: 76 детей 

с ЗПР, из которых 38 составили экспериментальную группу и 38 — контроль-
ную. Для большей объективности картины исследования мы включили в кон-
статирующий эксперимент 67 детей с нормой развития и 54 ребенка с нару-
шением интеллекта. 

В процессе работы для решения поставленных задач нами использовались 
различные методы исследования: наблюдение, беседа. Для анализа статистической 
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значимости имеющихся различий средних значений общего балла в трех группах 
мы использовали параметрический метод (t-критерий Стьюдента). 

Во время данного обследования изучались особенности восприятия цвета, 
формы, величины и тактильного восприятия детьми младшего дошкольно-
го возраста с различным уровнем умственного развития (дети с задержкой 
психического развития, дети с нарушением интеллекта и дети с нормальным 
развитием).

Диагностическим инструментарием констатирующего эксперимента послу-
жили методики, разработанные и составленные Л. А. Венгер, Г. Л. Выгодской, 
С. Д. Забрамной, Э. И. Леонгард, Л. Б. Осиповой, Л. А. Ремезовой, Е. А. Сребе-
левой. Для его проведения мы отобрали задания, соответствующие характеру 
констатируемых данных с их дальнейшей адаптацией и модифика цией в соот-
ветствии с возрастом обследуемых детей и цели нашего исследования. 

Экспериментальную базу исследования составляли образовательные учреж-
дения Челябинска: детские сады № 262 и 418, средняя (коррекционная) общеоб-
разовательная школа № 119 (дошколь ное отделение). Исследование проводилось 
в течение 10 лет и осуществ лялось в три этапа.

На первом этапе был проведен теоретический анализ научно-методической 
и специальной литературы по проблеме исследования, определены объект, 
предмет, цель, задачи и теоретико-методологические подходы исследования.

На втором этапе было дано теоретическое обоснование методики иссле-
дования, проведён констатирующий эксперимент и анализ его результатов. 
Разработана и реализована модель «Организация коррекционно-развивающей 
работы по сенсорному развитию детей младшего дошкольного возраста с ЗПР 
на занятиях изобразительной деятельностью и конструированием в группах 
комбинированной направленности»; проведено контрольное обследование.

Третий этап был посвящен анализу результатов формирующего экспери-
мента, статистической обработке и обобщению материалов экспериментальной 
работы, формулированию выводов и оформлению диссертационной работы.

Результаты исследования

Анализ экспериментальных данных показал ряд особенностей, характер-
ных для всех детей с задержкой психического развития, принимавших участие 
в эксперименте: отмечаются трудности при сличении предметов по цвету (в ос-
новном дети путают зеленый и желтый цвета); отмечаются трудности в выде-
лении цвета, формы, величины, фактуры предмета по словесной инструк ции 
взрослого; возникают сложности при назывании цвета, формы, величины, 
фактуры предмета, что проявляется в многочисленных ошибках или невоз-
можности обозначить его словом-названием; недостаточно сформированы 
перцептивные действия идентификации и соотнесения, это прояв ляется в труд-
ности выполнения группировки и соотнесения предметов по цвету, форме; 
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затруднен процесс соотнесения реальных предметов, объемных тел и предмет-
ных изображений треугольной формы с эталоном формы; не сформированы 
зрительно-ориентировочные действия; затруднен процесс узнавания фактуры, 
формы и величины предметов на ощупь (не сформированы ощупывающие дви-
жения). В отличие от детей с нарушением интеллекта дети с ЗПР принимали 
помощь педагога, замечали допущенные ошибки, после обучения большая 
часть детей переходила к самостоятельному выполнению задания, у детей с на-
рушением интеллекта не наблюдались зрительно-ориентировочные действия, 
а также у данной категории детей были выявлены такие особенности, которые 
не фиксировались у детей с ЗПР. 

Полученные нами данные позволили условно выявить уровни сенсорного 
развития детей изучаемых категорий. Таким образом, мы пришли к выводу 
о том, что группа детей с ЗПР полиморфна, а группа детей с нарушением 
интел лекта гомогенна (см. рис. 1).

Рис. 1. Распределение детей по уровням сенсорного развития
Fig. 1. Distribution of children by levels of sensory development

Низкий уровень — ребенок не принимает и не понимает задание, не раз-
личает цвета, форму, величину предметов, у него отсутствует представление 
о предметах на основе тактильно-двигательного восприятия, наблюдаются 
неадекватные действия.

Уровень ниже среднего — ребенок принимает задание, при его выполнении 
не ориентируется на образец, наблюдаются единичные показатели выполнения 
им задания, он допускает множество ошибок, не производит целенаправлен-
ных обследовательских действий, не заинтересован в конечном результате.

Средний уровень — ребенок принимает и понимает задание, сличает 
и выделяет цвет по слову, а также форму и величину предметов, определяет 
зрительно-тактильно, тактильно-двигательно форму, величину и фактуру пред-
мета, но словесно свои действия обозначить не может. Иногда допускает неко-
торые ошибки при выполнении задания, не всегда ориентируется на образец, 
пользуется методом перебора вариантов, после обучения пользуется методом 
проб; проявляет интерес к результату. 



 

214 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

Высокий уровень — ребенок принимает и понимает задание, с интересом 
выполняет его методом целенаправленных проб, практическим примерива-
нием, либо зрительно, самостоятельно различает и называет цвет, форму, вели-
чину предметов, определяет тактильно форму, величину и фактуру предметов, 
обозначает их словом, заинтересован в конечном результате.

Для анализа статистической значимости имеющихся различий средних 
значений общего балла в трех группах мы использовали параметрический 
t-критерий Стьюдента. Мы сравнивали детей с ЗПР и детей с нормальным 
развитием, а затем детей с ЗПР и детей с нарушением интеллекта. Различия 
средних значений общего балла в трех группах статистически достоверны 
на уровне значимости < 0,05.

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что группа детей с ЗПР поли-
морфна, а группа детей с нарушением интеллекта гомогенна. Это необходимо 
учитывать при организации коррекционно-развивающего процесса.

Для организации коррекционно-развивающей работы нами была разра-
ботана и апробирована модель «Организация коррекционной работы по сен-
сорному развитию детей младшего дошкольного возраста с ЗПР на занятиях 
изобра зительной деятельностью и конструированием в группах комбиниро-
ванной направленности» (см. рис. 2).

Данная модель реализовывалась в группах комбинированной направленно-
сти, где обучение детей с ОВЗ осуществляется совместно с нейротипичными 
детьми. В этих группах образовательный процесс включает гибкое содержание 
и педагогические технологии, обеспечивающие личностно ориентированное, 
индивидуальное развитие обучающихся. 

В основу нашей модели лег принцип деятельностного подхода; таким об-
разом, вся коррекционная работа по сенсорному развитию протекала на основе 
продуктивных видов деятельности: лепки, рисования, аппликации и конструи-
рования.

В экспериментальную модель были включены: блок развития ориентиро-
вочных реакций, блок пространственных представлений, формирование пред-
ставлений о форме, величине, цвете и объеме, зрительно-осязательные способы 
обследования, блок словесных обозначений свойств и признаков предметов.

Коррекционно-развивающая работа протекала по четырем направлениям: 
развитие восприятия цвета; развитие восприятия формы; развитие восприятия 
величины; развитие восприятия тактильных характеристик предметов (факту-
ра, форма, величина).

Также нами были определены основные формы коррекционной рабо-
ты: 1) коррекционная направленность общеобразовательных занятий (лепка, 
аппли кация, рисование, конструирование); 2) коррекционное индивидуальное 
занятие — как самостоятельное занятие по сенсорному развитию; 3) коррек-
ционная работа в процессе самостоятельной деятельности детей (под управ-
лением взрослого); 4) работа с семьей.
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Рис. 2. Модель организации коррекционной работы 
по сенсорному развитию детей младшего дошкольного возраста 

на занятиях изобразительной деятельностью и конструированием
Fig. 2. The model of organising correctional work 

for sensory development of children of younger preschool age 
during fine arts and engineering design classes

Все формы коррекционной работы были взаимосвязаны и позволяли нам 
решать определенные задачи по каждому из ее направлений. 
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Занятия по лепке, рисованию, аппликации, конструированию проводили 
воспитатели группы, а сопровождение детей с ЗПР осуществлял учитель- 
дефектолог, индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводил 
учитель-дефектолог.

При организации занятий для каждого ребенка конкретизировались задачи 
по каждому направлению работы, определялся уровень и объем дидактических 
требований.

Ориентация на индивидуальные возможности ребенка предусматривала 
плавный переход детей с одного уровня сенсорного развития на другой и яв-
лялась главным условием успешности индивидуализации и дифференциации 
в обучении детей с задержкой психического развития.

Для выявления эффективности использования разработанной нами моде-
ли было проведено контрольное исследование и сделан аналитический обзор 
результатов, который представлен на рисунке 3. В контрольном исследовании 
приняли участие 76 детей с задержкой психического развития, которые были 
поделены на контрольную группу (далее — КГ) и экспериментальную группу 
(далее — ЭГ). 

Рис. 3. Распределение детей с ЗПР по уровням сенсорного развития 
на этапе контрольного исследования

Fig. 3. Distribution of children with mental development delay 
by levels of sensory development at control study stage

Анализ измерений на этапах констатирующего и контрольного экспери-
мента проводился по одним и тем же критериям, что позволило получить 
сравнительные данные по одним и тем же заданиям.

Для анализа статистической значимости имеющихся различий средних 
значений общего балла в ЭГ и КГ мы использовали t-критерий Стьюдента. 
Различия средних значений общего балла в двух группах статистически досто-
верны на уровне значимости < 0,05.
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Дискуссионные вопросы

В ходе контрольного исследования были получены и проанализированы 
следующие показатели. 

К высокому уровню сенсорного развития в ЭГ были отнесены 15 детей 
(39,4 %), что в 1,6 раза выше по сравнению с КГ, где данный показатель соста-
вил 9 детей (23,7 %). Дети с высоким уровнем сенсорного развития самостоя-
тельно выполняли все задания, по словесной инструкции педагога выделяли 
и называли цвет, форму, величину предметов, тактильно определяли фактуру, 
величину и форму. При выполнении задания дети в основном пользовались 
зрительным ориентированием, а также методом приложения и наложения 
при сравнении предметов по цвету, форме и величине. У детей с высоким уров-
нем сенсорного развития отмечалось умение самостоятельного обследования 
предмета, как тактильно, так и зрительно.   

К среднему уровню в ЭГ были отнесены 19 детей (50 %), в КГ данный по-
казатель составил 15 детей (39,5 %), что в 1,2 раз меньше, чем в ЭГ. В ходе экс-
перимента были отмечены следующие особенности, характерные для среднего 
уровня сенсорного развития: дети принимали и понимали задание, по словес-
ной инструкции педагога выделяли цвет, форму и величину и фактуру предме-
тов, но словесно обозначить данные параметры  могли не многие испытуемые; 
дети при выполнении заданий допускали единичные ошибки, при направляю-
щей и стимулирующей помощи педагога ошибки исправляли самостоятельно, 
7 детям из КГ и 3 детям из ЭГ потребовалась обучающая помощь педагога, 
зрительные ориентировочные действия наблюдались у детей из ЭГ, а дети 
из КГ в основном пользовались методом проб и практического примеривания.

К уровню сенсорного развития ниже среднего были отнесены 10,6 % 
(4 ребенка) из ЭГ и 23,6 % (9 детей) из КГ. У детей наблюдались единичные 
показатели выполнения задания, дети допускали многочисленные ошибки, 
не замечали и не исправляли их, на образец не ориентировались, в основном 
нуждались в обучающей помощи педагога. 

С низким уровнем сенсорного развития были отмечены 13,2 % детей в КГ, 
в ЭГ таких детей не было отмечено.

Таким образом, у детей в ЭГ по отношению к КГ значительно повысил-
ся уровень восприятия цвета, формы, величины предметов, а также уровень 
восприятия тактильных характеристик предметов и перцептивных действий. 
Это указывает на то, что проведение коррекционно-развивающей работы 
по сенсорному развитию детей младшего дошкольного возраста с ЗПР на за-
нятиях изобразительной деятельностью и конструированием дает динамику 
выше, чем классическая организация коррекционной работы в этом направ-
лении. 
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Заключение

Подводя итог вышесказанному отметим, что у детей младшего дошколь-
ного возраста с ЗПР наблюдается значимое отставание от возрастной нормы 
и асинхронность формирования сенсорных эталонов и перцептивных дейст-
вий, отличающихся широкой вариативностью качественных показателей раз-
вития. Учет уровня сенсорного развития, который был впервые нами выяв-
лен в ходе экспериментального исследования и включение авторской модели 
«Организация коррекционной работы по сенсорному развитию детей млад-
шего дошкольного возраста с задержкой психического развития на занятиях 
изобразительной деятельностью и конструированием в группах комбиниро-
ванной направленности» в образовательный процесс позволит систематизи-
ровать коррекционно-развивающую работу и повысить уровень ее эффектив- 
ности.
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◊	 интервал — полуторный;
◊	 красные строки — 1,25 (выставляются автоматически);
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ческих редакторах, поддерживающих векторные и растровые изображения; 
нумеруются в порядке упоминания их в тексте. На все изображения, представ-
ленные в статье, должны быть ссылки. Надписи и подписи к иллюстративному 
материалу выполняются 12-м кеглем, приводят на языке текста статьи и повто-
ряют на английском языке. Отдельно предоставляются рисунки в формате jpeg, 
не менее 300 dpi точек на дюйм;

◊	 в верхнем левом углу указывается тип статьи (обзорная; научно-тео-
ретическая; научно-практическая; аналитическая; научно-публицистическая; 
научно-исследовательская); 
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ной классификации (УДК) (www.teacode.com/online/udc/);
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◊	 имя, отчество и фамилия (полностью) авторов (выравнивание по левому 
краю, кегль шрифта — 14, выделение жирным шрифтом, курсивом);
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ORCID (Open Researcher and ContributorID) (www.orcid.org) авторов указы-
вается после имен авторов на разных строках и связывается с именами с помо-
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ла.
◊	 перечень затекстовых библиографических ссылок, озаглавленный 

Список источников (кегль шрифта — 14, выравнивание по ширине страницы). 
Список оформ ляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05–2008 «Библиографическая 
ссылка» и строит ся в порядке цитирования источников в тексте статьи; 

◊	 список источников на английском языке, озаглавленный References, — 
в соот ветствии со стилем APA (7th edition) (apastyle.apa.org). В References 
необ ходимо полностью повторить список литературы к русскоязычной части, 
независимо от того, имеется в нем иностранная литература или нет. Последо-
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◊	 All figures, diagrams, tables and graphs must be prepared in graphic edi-
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Full name of authors (left alignment, font size 14, bold, italics).
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Section titles must be formatted the following way: 
– first level title: ordinary font (not italiс), bold, first letter upper-cased, 

the text following below without spacing
– second level title: italiс font, first letter upper-cased, the text following below 
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references titled References (font size 14, justified alignment). The References must 
be formatted according to the APA style (7th edition) (https://apastyle.apa.org).
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guage reference list, please indicate author(s) name and article title according 
to the English-language meta data of the original articles. For correct translation 
of journal titles please refer to ISSN register (https://portal.issn.org) (if available).

The list of references must include research works (scientific articles, mono-
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