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Вст упител ьное слово 

 
Уважаемые коллеги, 

ученые, педагоги и исследователи, 

наши дорогие читатели и авторы! 

 

Заканчивается 2024 г. В этом году мы многое делали вместе: 

спорили, обсуждали, делились идеями. Именно научные дискуссии 

являются неотъемлемой частью поисков истины и развития знаний. 

Ведь в процессе обсуждений, обмена мнениями и аргументами рож-

даются самые ценные идеи и нестандартные подходы к решению слож-

ных задач. Вместе мы создавали наш журнал как пространство, где 

мысль обретает четкость, а научные решения становятся более обосно-

ванными и практичными. 

Сегодня наш журнал продолжает оставаться инновационной плат-

формой для обсуждения актуальных научных вопросов, обмена идея-

ми и продвижения новых взглядов на решение профессиональных 

и общественных задач в сфере российской науки и образования. 

Хочу выразить глубокую признательность всем авторам, чьи ис-

следования наполняют страницы журнала уникальным содержанием. 

Благодарю вас за неоценимый труд, энтузиазм и преданность профес-

сии, которые делают «ИНСАЙТ» авторитетным изданием, объединяю-

щим на своих страницах ученых, педагогов и практиков. Благодаря ва-

шей вовлеченности и творческой энергии журнал представляет собой 

издание с бесконечным ресурсом нового из науки и практики. 

В новом году мы обязательно продолжим развивать журнал как 

ведущую площадку для обсуждения образовательных и социальных 

вызовов, поддерживать исследователей в их начинаниях и способство-

вать продвижению инноваций в науке и педагогике. 

Я уверена, что в наступающем году журнал «ИНСАЙТ» про-

должит свою созидательную работу, будет способствовать плодотвор-

ному научному диалогу, выступит генератором новых идей и инструмен-

том для формирования сильного научного сообщества. 

Желаю вам в 2025 г. большого вдохновения для новых исследо-

ваний, энергии и энтузиазма для творческих идей и удовольствия от 

каждой публикации. 



Вступительное слово  
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Наших молодых исследователей хочу призвать смело воплощать 

свои идеи и находить на страницах журнала мотивацию, поддержку 

и возможности для профессионального роста. 

Искренне желаю всем здоровья, счастья, процветания, успехов 

и всего самого наилучшего! 

 

Главный редактор, 

и. о. ректора Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, 

кандидат социологических наук, доцент 

Л. К. Габышева 
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Раздел 1. МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научная статья1 

УДК 371.217.3.03 DOI: 10.17853/2686-8970-2024-4-9-23 
К. В.  Шевченко 
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Аннотация. Жизненная реальность современного детства характеризуется 

масштабной субъектной активностью детей. Вследствие этого построение и содер-

жательное наполнение направленного воспитания должно осуществляться с опорой 

на их субъектность. Институализация деятельности детских оздоровительных ла-

герей как системы воспитания выдвигает ряд требований к разработке условий 

воспитания субъектности детей в аналогии современного социального влияния на 

них – собственной деятельности. В статье рассмотрены подходы к проектирова-

нию модели воспитания субъектности собственной деятельности на основе экоси-

стемного подхода, а также особенности реализации программы деятельности дет-

ского оздоровительного лагеря, разработанной на основе данной модели. Пред-

ставлены результаты развития субъектности как интегральной характеристики це-

лостности личности. 
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Abstract. The reality of contemporary childhood is characterized by large-scale 

subjective activity of children. Therefore, the construction and meaningful content of 

directed education should be based on their subjectivity (agency). The institutionali-

zation of the activities of children's health camps, as a system of education, imposes 

a number of requirements for the development of conditions for the upbringing of subjecti-

vity in children in analogy with the modern social influence on them – their own activi-

ties. The article considers approaches to modeling the education of the subjectivity of 

a person's activities based on an ecosystem approach, as well as the features of imple-

mentation of the children's health camp activity program, developed on the basis of the 

model. The article presents the results of the development of subjectivity (agency) as an 

essential feature of personal integrity. 

Keywords: subjectivity of one's own activity, education of subjectivity (agency), 

children's health camp, ecosystem approach, modeling, ecosystem model, model require-

ments, activity program, development of subjectivity 
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Введение и постановка проблемы. К концу первой четверти XXI в. 

в обществе обозначились новые проблемы социализации детей. По 

мнению А. В. Леонтович, они возникли как результат действия сле-

дующих негативных факторов [1]: 

● диффузия ценностных, культурных, сословных и других ори-

ентиров; 
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● постоянное взаимодействие с представителями иных рас, со-

циальных групп, национальностей и конфессий; 

● неопределенность рынка труда и, как следствие, размытость 

перспективы профессионального будущего. 

Возможные решения проблем социализации подрастающего по-

коления связаны с развитием способности и готовности педагогов ис-

пользовать перечисленные факторы как средства саморазвития ребен-

ка. Очевидно, что выявление механизмов становления «самости» чело-

века и создание необходимых для этого условий – важные приорите-

ты формирования новых педагогических практик. Воспитание субъект-

ности детей в аспектах активности деятельности личности – задача, 

обусловленная сегодняшними социальными вызовами. 

В современной нормативной и теоретической базе, определяю-

щей подходы к организации воспитания детей, практические шаги по 

их реализации, акцентировано внимание на особой роли детских оздо-

ровительных лагерей. Например, в рамках заседания Государственной 

думы РФ от 26.09.2024 г. правительственный час был посвящен во-

просу организации отдыха и оздоровления детей, важности совершенст-

вования воспитательной деятельности в загородных лагерях. Замести-

тель председателя Государственной думы И. А. Яровая особо подчерк-

нула необходимость создания новых форматов воспитания подрастаю-

щего поколения, отмечая, что с начала 2000-х гг. и по настоящее вре-

мя детские оздоровительные лагеря рассматриваются как площадки 

развития мотивации детей, их интеллектуального и творческого по-

тенциала. Государственная политика в сфере отдыха и оздоровления 

детей обусловливает организацию таких моделей деятельности лаге-

рей, которые реализуют современные программы дополнительного 

образования. Среди ожидаемых результатов – достижение основных 

целей «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»1. 

Научно-теоретический анализ деятельности функционирующих 

сегодня детских лагерей показывает, что реализация на их базе про-

                                                 
1 Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. URL: https:// 

docs.yandex.ru/docs/view?tm=1729436664&tld=ru&lang=ru&name=f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFny 

HlBitw N4gB.pdf&text. 
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грамм, специально ориентированных на воспитание субъектности де-

тей (интегральное свойство личности, проявляющееся в способности 

к осознанному выбору деятельности, высокой активности в самоорга-

низации действий и саморегуляции, приводящее к изменению себя 

и окружающей действительности), – явление достаточно редкое, что 

обусловливает актуальность исследования выделенной проблемы. Опыт 

лидеров – инновационных площадок федеральных образовательных 

центров и детских загородных лагерей – наглядно демонстрирует воз-

можность и продуктивность применения в организации деятельности 

идеи образовательных экосистем как эффективного инструмента вос-

питания субъектности ребенка. 

Цель исследования – разработка модели воспитания субъектно-

сти детей в детском оздоровительном лагере на основе экосистемного 

подхода. 

Объект исследования – воспитание субъектности детей в детских 

оздоровительных лагерях, предмет – экосистемный подход как усло-

вие воспитания субъектности. 

Гипотеза исследования: модель воспитания субъектности в дет-

ском оздоровительном лагере, разработанная на основе экосистемно-

го подхода, обеспечивает развитие субъектного потенциала ребенка. 

Обзор литературы. Подходы к проектированию программ для 

загородных лагерей, разработке их содержания (формы жизнедеятель-

ности детей) активно и давно рассматриваются в психолого-педагоги-

ческих исследованиях.  

В настоящее время Л. В. Байбородова, В. П. Бедерханова, М. Б. Ко-

валь, М. Е. Кульпетдинова, М. И. Рожков, Л. В. Спирина, С. П. Сте-

панов, И. И. Фришман и др. определяют воспитание субъектности де-

тей как элемент или подсистему воспитательных условий. В обоб-

щенном выражении подходы к условиям воспитания в детских оздо-

ровительных лагерях отражают параметры формирования субъектно-

сти как локальной проблемы (а не как проблемы в широком контексте 

современного детства). Одна из причин этого – недостаточная науч-

но-теоретическая проработка таких подходов, что обусловлено слож-

ностью изучения многофакторного воздействия реальности на ребен-

ка [2]. Объем и множественность изменений окружающей действитель-
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ности определяют темпы и качество внутриличностной динамики, но 

при этом слабо поддаются анализу, обобщению и систематизации. Ли-

нейное понимание процесса воспитания не отражает всей многомер-

ности воздействия воспитательных факторов: ребенок сам становится 

системой, а окружающая его действительность представляет совокуп-

ность многообразия источников, каждый из которых (либо их сочета-

ние) может стать фактором изменения. Субъектность оказывается опо-

рой развития человека как живой системы [3]. 

Следовательно, субъектность собственной деятельности отража-

ет подход к инвариантной составляющей воспитательных условий, 

среди которых важнейшими являются следующие: осуществление ре-

бенком выбора при реализации субъектной активности в получении 

продуктивного результата; рефлексивное отражение им своих достиже-

ний; выявление индивидом собственной значимости и значения в кол-

лективном творческом создании продукта. 

Исходные параметры условий воспитания субъектности собствен-

ной деятельности характеризуют их как сложную самоорганизующуюся 

систему, опирающуюся на внутренний потенциал активности личности. 

В данном контексте перенос принципов экосистемного подхода на тео-

рию воспитания более всего соответствует таким требованиям, при ко-

торых парадигма экосистемы является наиболее эффективной [4]. Со-

держание определения «экосистема», эквиваленты существующих клю-

чевых понятий и отношений рассматриваются нами как основные тре-

бования к проектированию воспитательного процесса в оздоровитель-

ном лагере на положениях и принципах экосистемного подхода [5]. 

Оценка процесса социализации современных детей подтвержда-

ет, что основным фактором и условием воспитания их субъектности 

является целостность – полнота влияния на саморазвитие и самоизме-

нение ребенка [6]. Данное положение определило целесообразность 

обоснования условий воспитания субъектности детей в модельном ва-

рианте. Под моделью воспитания субъектности в детском оздорови-

тельном лагере понимается образ, который отражает характеристику 

основных положений, обусловливающих процесс воспитания [7]. 

Анализ применения экосистемного подхода в образовании пока-

зал, что «движение к экосистеме» опосредовано переходом от иерар-

хических образовательных систем, основанных на принуждении, к си-
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стемам совместного добровольного обучения, воспитания и развития: 

ребенок является локальным экосистемным представителем образова-

тельной экосистемы, развитие которого определяется самодетермина-

цией и выбором при многообразии влияния различных источников, 

факторов, пространств; процесс развития и воспитания рассматрива-

ется в критериях оценки «полноты и плотности» организации субъ-

ектной деятельности детей; результатами деятельности становятся ре-

ализация природного потенциала и будущие жизненные, адаптирую-

щиеся к изменениям способности детей1. 

Материалы и методы. В последние годы научное и педагоги-

ческое сообщество (С. В. Алексеев, А. Асриев, О. Г. Ачкасова, М. Е. Вайн-

дорф-Сысоева, Е. С. Гаврилюк, А. Г. Изотова, Д. Королева, В. Г. Ла-

рионов, П. Лукша, С. Е. Мансурова, В. В. Тимченко, Д. Томасова, Т. Ха-

венсон и др.) уделяет повышенное внимание экосистемному подходу 

как основе построения образовательных систем. Заимствованный из 

сферы экологии, он с высокой степенью точности отражает природу 

развития детей в сегодняшнем мире: изменение биологически живой 

единицы как многообразие воздействий на нее живых организмов, не-

живой материальной среды, системы связей между ними и обмен энер-

гиями [8]. Это прямая аналогия субъектного развития ребенка в со-

временной действительности, требующая педагогического обоснова-

ния. Многообразие воздействий, обмен энергиями вызывают в ребен-

ке активность собственного преобразования и соответствующие про-

явления во внешних действиях. 

Научно-теоретический анализ функциональных представлений об 

образовательной экосистеме позволил выявить и обосновать следую-

щие требования к экосистемной модели воспитания субъектности де-

тей в оздоровительном лагере: 

● создание образа, характеризующего новые условия воспитания; 

● ингерентность модели – простота, которая обеспечивается вы-

бором только существенных характеристик условий воспитания; 

● инструментальность – отражение общей структуры воспитания, 

имитирующей строение и действия объекта как процесса. 

                                                 
1 Почему будущее образования за экосистемами. URL: http//trends.rbc.ru/trendsedu-

cation/6027f569a794723de4d/b34. 
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По мнению В. И. Загвязинского, модели, которые соответствуют 

данным требованиям, должны иметь по крайней мере три основания: 

педагогическое целеполагание; реализация принципов экосистемного 

соответствия компонентов модели (воспитывающая среда и воспита-

тельные системы), которые в организационно-содержательном аспек-

те определяют изменение педагогической действительности; реализа-

ция принципов процесса воспитания, отражающих аналоговое соот-

ветствие социального влияния на развитие субъектности детей [9]. 

С опорой на теорию педагогического проектирования было уста-

новлено, что моделирование воспитания субъектности детей в оздоро-

вительном лагере на основе экосистемного подхода предполагает сле-

дующее: приведение составляющих экосистемной модели воспитания 

к соответствию особенностям современного социального влияния на 

субъектное развитие молодежи; обоснование функционально-смысловых 

характеристик условий воспитания субъектности детей в загородном 

лагере при реализации основных принципов экосистемы в модели вос-

питания; выявление условий организации воспитательного процесса. 

Определение соответствия составляющих модели особенностям 

социального влияния на воспитание субъектности позволило устано-

вить, что существенно значимым компонентом является воспитатель-

ная среда. Экосистемные представления и понятия были использова-

ны в модели как аналогии, сохранен слой терминов, определяющих 

основные категории образования (эвристический способ переноса об-

условлен экосистемной сущностью воспитательной среды) [10]. По-

лученные результаты отразили возможности инициирования детьми 

активностей к самообразованию и саморазвитию, формирования раз-

ных траекторий развития личности, что дает основания рассматривать 

среду как «воспитывающую». 

Определение природной экосистемы подтверждает, что отноше-

ния между ее компонентами и окружающей их средой отражают функ-

циональность системы [11]. С опорой на принцип аналогичности (мо-

дели воспитания – экосистема) нами были выявлены основные отно-

шения в экосистеме и осуществлен их перенос на педагогическую мо-

дель. Это позволило определить функционально-смысловую характе-

ристику условий воспитания субъектности детей в оздоровительном 



К. В. Шевченко  

 

16 ИНСАЙТ. 2024. № 4 (20) 

лагере и их организационно-содержательное наполнение: автоном-

ность – многообразие сообществ; взаимодействие – рефлексивное от-

ражение воспитания субъектности; обмен энергиями – событийность 

в коллективной творческой деятельности; взаимоотношения – паритет 

общих и собственных интересов; взаимозависимость – самовыраже-

ние при создании коллективного продукта. 

В результате научно-теоретического анализа и экстраполяции эко-

системных признаков в педагогическую систему установлено, что со-

ответствие воспитательного процесса экосистемным смыслам дости-

гается реализацией принципов, обоснованных в исследованиях А. С. Бел-

кина (витагенный педагогический опыт): резонансное эмоциональное 

проживание и переживание; осознанная и ответственная свобода вы-

бора, принятия решения и действий; единство самостоятельности, са-

мообразования и взаиморазвития [12]. 

Субъект собственной деятельности – это характеристика мас-

штабности уровня развития ребенка. Она определяет его как деятеля 

независимо от типа деятельности, выявляет его рефлексивную пози-

цию над своим бытием, не связанную с конкретной предметной дея-

тельностью [13]. Становление субъекта собственной деятельности пред-

полагает включение детей в типы деятельности, каждая из которых 

имеет особую культурную составляющую, но единую рефлексивную 

основу. Таким образом, совокупность воспитательных систем отра-

жает вариативную возможность организации деятельности детей в за-

висимости от решения тех или иных культурологических задач, кото-

рые ставят руководители оздоровительных лагерей. Результатом соб-

ственной деятельности становится изменение самого субъекта в этой 

деятельности в параметрах ценностной детерминации (воспитатель-

ная система).  

В модели воспитания субъектности детей в оздоровительном 

лагере отражены три типа воспитательных систем, характеризую-

щихся особенностями деятельности и детерминирующих соответст-

вующие культурологические направления: общение, действия, по-

знание (рис. 1). 
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Задачи: системная целостность функционирования лагеря;
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Рис. 1. Модель воспитания субъектности детей 

в оздоровительном лагере 
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Экосистемная модель воспитания субъектности детей позволяет 

разработать новые подходы к проектированию программ деятельности 

оздоровительного лагеря. Ее новизна заключается в том, что в своей 

реализации она опирается на принципы развития личностного потен-

циала ребенка, создавая возможность саморазвития, на оценку себя 

как творца, в том числе и прежде всего в рамках освоения деятельно-

сти творения самого себя. Основа программы лагеря – сценарный план 

смены, который раскрывает организационно-содержательный аспект 

данных положений. Рассмотрим его подробнее. 

Организационный этап работы смены реализуется в течение пер-

вых двух дней. Дети объединяются в сообщества (собственные реше-

ния), формируются тематические коллективы. Педагоги и воспитате-

ли содействуют организации молодых людей и обеспечивают психо-

лого-педагогическое сопровождение. В рамках организационного пе-

риода реализуется самопрезентация (творческая идентификация) детей, 

они определяют сферу интересов. В продуктивно-творческом простран-

стве проводятся дискуссии, диспуты, круглые столы, в ходе которых 

происходит обсуждение направлений, форм, содержания деятельности 

и ее практического результата. Организуются встречи с людьми, имею-

щими опыт проектной, исследовательской, экспериментальной и изоб-

ретательской работы. Дети отдают предпочтение какому-либо коллек-

тиву (научному, творческому, исследовательскому и др.), формулируют 

проблему, цели своей работы, составляют план продвижения к резуль-

тату, определяют форму и содержание презентации своих достижений. 

Второй этап – деятельностный. Его продолжительность – пятна-

дцать-восемнадцать дней. В сообществе продуктивно-творческой дея-

тельности коллективы согласуют и детализируют цели (ожидание пред-

полагаемого результата) с учетом материальных возможностей и ре-

сурсов, определяют функционально-ролевые позиции каждого члена 

проектной (исследовательской/творческой) группы. Последователь-

ность работ реализуется в условиях соучастия детей и педагогов, вхо-

дящих в состав сообщества. В период деятельности группы по запро-

су ее участников для консультирования, экспертизы, коррекции рабо-

ты могут быть приглашены представители научной общественности, 
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профильные специалисты, молодые люди, имеющие опыт достижения 

продуктивных результатов в системе дополнительного образования. 

В сообществе индивидуально-творческой деятельности детские кол-

лективы в рамках данного этапа создают творческий продукт, его раз-

работка сопровождается широким обсуждением. 

За два дня до окончания деятельностного этапа осуществляется 

подготовка полученных результатов к конкурсу и презентации. Пер-

вый день – оформление продукта деятельности, второй день – творче-

ский отчет (событие). 

Третий этап – итоговый. В сообществе продуктивно-творческого 

пространства в первый день данного этапа проходит защита творче-

ских продуктов. Большинством голосов выбираются лучшие резуль-

таты творческих коллективов, которые будут делегированы к представ-

лению на общий конгресс лагеря. В сообществе индивидуально-твор-

ческого пространства начинает работать форум для отбора самых до-

стойных результатов деятельности детских коллективов и их презен-

тации на общелагерном фестивале. Во второй день итогового этапа 

проходит общий конгресс лагеря с участием приглашенных экспертов. 

Лучшие творческие коллективы представляют свои работы, общим го-

лосованием определяется лучший результат. Конгресс принимает ре-

шение об его экспонировании в музее лагеря. В третий день итогового 

этапа проходит общий лагерный фестиваль – презентация лучших твор-

ческих достижений коллективов индивидуально-творческого сообще-

ства. Общим голосованием детского жюри определяются победители, 

им вручаются дипломы и призы. В последний день пребывания детей 

в загородном лагере в рамках сообществ функционируют рефлексив-

ные круглые столы: обсуждаются итоги смены, заслушиваются пред-

ложения и рекомендации детей по развитию деятельности лагеря. 

Результаты исследования и обсуждение. Программа воспита-

ния субъектности на основе экосистемной модели применялась на про-

тяжении 2019–2024 гг. в загородном оздоровительном лагере «Тава-

туй». Результативность программы рассматривалась в соотношении 

двух параметров: воспитание субъектности детей и эффективность реали-

зации данной цели в рефлексивных оценках молодежи. 
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Оценка воспитательного влияния программы осуществлялась для 

выявления соответствия воспитательного процесса целеполаганию дея-

тельности загородного лагеря. С помощью методик Е. Н. Волковой 

и И. А. Серегиной определялось состояние субъектности детей в ха-

рактеристиках активности их собственной деятельности [14]. Резуль-

таты анкетного опроса, разработанного на основе методики В. И. Панова 

«Самооценка стадий становления субъектности», отразили состояние 

рефлексивных позиций молодежи [15]. Итоги диагностики представ-

лены в диаграмме развития субъектности детей (рис. 2). 
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Рис. 2. Высокий уровень развития субъектности детей 

в лагере «Таватуй»: 
 – начало смены;  – приращение на конец смены 

Экосистемная модель воспитания субъектности детей, ставшая 

научно-теоретической и инструментальной основой программы дея-

тельности загородного лагеря «Таватуй», получила признание офици-

альных организаций: Министерства общего и профессионального об-

разования Свердловской области (2019, 2021 гг.), методического сове-

та фонда «Золотое сечение» (2022 г.); департамента образования г. Екате-

ринбурга (2023 г.). 

Результаты исследования доказывают эффективность воплоще-

ния основных идей экосистемного подхода в организации отдыха де-

тей, а его принципы являются продуктивным и актуальным инстру-

ментом разработки модели воспитания в детском оздоровительном 

лагере (новые воспитательные условия феномена современного дет-

ства). Итоги реализации программы деятельности детского загород-
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ного лагеря «Таватуй» показали, что применение экосистемного под-

хода как важнейшего условия воспитания субъектности детей имеет 

высокий эвристический потенциал и может служить основой тиражи-

рования, масштабирования и/или интерпретации в структурных ком-

понентах создаваемых программ дополнительного образования детей 

и новых форматов деятельности детских загородных лагерей. 

Заключение. Формирование личности не представляется возмож-

ным без развития субъектности. Именно феномен субъектности поз-

воляет выявить основные подходы к проектированию деятельности де-

тей: обосновать условия организации воспитания и установить прин-

ципы моделирования, в основе которых – социальная и экосистемная 

проекции на условия воспитания субъектности. Теоретический анализ 

представлений об экосистеме в образовании помог определить струк-

турно-содержательное наполнение модели: реализация подходов, обес-

печивающих достижение соответствия воспитания природе социаль-

ного влияния на развитие субъектности; создание условий, обеспечи-

вающих адаптивность модели к социокультурной действительности; 

перенос основных понятий и отношений экосистемы на модель вос-

питания субъектности; обоснование условий достижения педагогиче-

ской цели – развития субъектности. 

В модели воспитания, реализуемой в детском загородном лаге-

ре, использование понятия «экосистема» характеризует новые воспи-

тательные условия – изменение природы воспитательного влияния: пе-

дагогическое воздействие на субъектную активность детей замещается 

воздействием ребенка на самого себя (дистинктивный признак субъ-

ектности). В отличие от традиционных моделей в загородных лагерях, 

где воспитание обусловлено запросами к его результату, задаваемому 

извне, в экосистемной модели требования к воспитанию продуцируют-

ся собственно субъектами воспитания. 

На основании разработанной экосистемной модели воспитания 

субъектности детей были определены общие подходы к проектиро-

ванию, структуре и содержанию программы, которая апробирована в дет-

ском загородном лагере «Таватуй» (ГАНОУ ДО «Дворец молодежи» 

Свердловской области). Результаты опытной работы подтвердили вы-

двинутую гипотезу: модель воспитания субъектности, разработанная 
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в экосистемной парадигме, на основе методологии развития субъект-

ного потенциала детей и организации воспитывающей среды с опорой 

на активность, самоопределение и самореализацию личности (творче-

ский продукт как результат коллективного взаимодействии), обеспе-

чивает достижение направленного воспитания субъектности детей. 
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Аннотация. Описана роль клаузуры в процессе работы студента над курсо-

вым проектом в техническом вузе (на примере УрФУ). Представлены общие требо-

вания к выполнению клаузур. Обоснована актуальность и важность такого задания 

в учебном процессе. Рассмотрены особенности выполнения клаузур в ходе работы 

студента над каждым курсовым проектом (1–9-й семестры обучения бакалавров на-

правления подготовки «Архитектура»). Доказано, что основные и дополнительные 

клаузуры интенсифицируют творческую активность и творческий потенциал буду-

щего архитектора, формируют профессиональные знания, умения и практический 

опыт, развивают творческую индивидуальность, архитектурно-проектную компе-

тентность, стимулируют активность студента, воспитывают творческую дисципли-

ну, являются своеобразной тренировкой генерирования интересных проектных идей 

и их выражения в графике или макете, позволяют педагогу контролировать уровень 

сформированности профессиональных знаний, умений обучающихся. Студент по-

степенно приобретает основное качество, отличающее его как специалиста, – про-

фессионализм. 

Ключевые слова: клаузура, основная и дополнительная клаузура, курсовой 

проект, проектные идеи, творческая активность, архитектурно-проектная компе-

тентность 
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Abstract. The article describes the role of clausura in the process of student’s work 

on a course project at a technical university (on the example of UrFU). The general 

requirements for sketches (clausura) are presented. The article substantiates the relevance 

and importance of the task in the educational process. The article considers the specifics 

of sketches in the process of student’s work on each course project (the 1st-9th semesters 

of undergraduate studies in the field of “Architecture”). It has been proven that the main 

and auxiliary sketches intensify creative activity and creative potential of a future archi-

tect, form professional knowledge, skills and practical experience, develop creative indi-

viduality, architectural and design competence, stimulate student’s creative activity, foster 

creative discipline, and are a kind of training for generating interesting project ideas and 

their expression in graphics or layout, allow the teacher to control the level of deve-

lopment of professional knowledge and skills of students. A student gradually acquires the 

main quality that distinguishes a specialist – professionalism. 

Keywords: clausura, main and auxiliary clausura, course project, project ideas, 
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Введение и постановка проблемы. Клаузура – это эскиз, создан-

ный обучающимся в ходе выполнения проектного задания самостоя-

тельно, без участия педагога за определенный промежуток времени. 

Слово «клаузура» в переводе с латинского языка означает «запирать». 

В академическом обучении это особый период изоляции, во время ко-

торого студенты творческих вузов работают над своими проектами, 

сосредоточившись на реализации собственных идей, исключив любое 



Н. П. Никитина  

 

26 ИНСАЙТ. 2024. № 4 (20) 

влияние извне. В этот период фантазия обучающегося, его возможно-

сти проявляются наиболее ярко, что позволяет максимально раскрыть 

творческую индивидуальность [1, 2, 3]. 

В современном обучении архитекторов клаузура применяется в про-

цессе работы над курсовым архитектурным проектом. Как активное 

средство интенсификации творческой активности и формирования архи-

тектурно-проектной компетентности она выполняет следующие функции: 

1. Концентрация творческой активности: студенты имеют воз-

можность сосредоточиться на графическом или макетном выражении 

своих идей, что будет способствовать более глубокому пониманию 

проектируемого пространства. 

2. Выявление творческой индивидуальности: бакалавр направле-

ния подготовки «Архитектура» способен самостоятельно решать проект-

ные задачи, реализуя свои творческие возможности, применяя профес-

сиональные знания, умения и практический опыт. 

3. Оценка уровня сформированности профессиональных умений: 

клаузура позволяет оценить развитие профессиональных навыков и зна-

ний у студентов, их практический опыт в области архитектуры. 

Таким образом, клаузура становится важным этапом в процессе 

обучения, содействует развитию творческих способностей обучающих-

ся и формированию их архитектурно-проектной компетентности. 

Цель статьи – описать специфику выполняемых в процессе ра-

боты над курсовым проектом клаузур. 

Задача исследования – обосновать актуальность и важность клау-

зуры в подготовке архитектора в техническом вузе, ее значение в интен-

сификации творческой активности студентов. 

Объект исследования – подготовка архитектора в техническом 

вузе (1–5-й курсы обучения), предмет – актуальность выполняемой в каж-

дом курсовом проекте клаузуры в процессе обучения архитектора в тех-

ническом вузе. Исследование проводилось на базе Уральского федераль-

ного университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). 

Типы клаузур и их особенности: основная (по теме курсового 

проекта); дополнительная (в рамках темы курсового проекта: выпол-

нение конкретной задачи). 

Применение клаузур в процессе работы над курсовым проектом 

постоянно стимулирует творческую активность студентов и способ-
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ствует выявлению их художественных возможностей. Такая работа 

создает условия для генерации оригинальных идей и концепций, поз-

воляя обучающимся исследовать различные подходы к проектирова-

нию. Раскроем данные положения. 

● Стимулирование творческой активности. Клаузуры предостав-

ляют студентам уникальную возможность сосредоточиться на индиви-

дуальных проектах, это будет способствовать углубленному анализу, 

экспериментированию с формами, цветами и текстурами. В результа-

те будущие архитекторы не только развивают свои навыки, но и учат-

ся мыслить нестандартно, что является ключевым аспектом архитек-

турного творчества. 

● Выявление художественных возможностей. Во время клаузур 

студенты могут свободно выражать собственные идеи и эмоции через 

графические композиции и макеты. Это позволяет им лучше понять 

свои сильные стороны, определить области для дальнейшего развития. 

Клаузуры также способствуют обмену опытом между студентами, что 

может привести к новым совместным проектам и коллаборациям. 

● Генерация интересных идей. Работа в условиях клаузуры вдох-

новляет обучающихся на разработку инновационных решений, кото-

рые могут быть применены в их будущих проектах. Процесс изоля-

ции от внешних факторов помогает сосредоточиться на творческом 

процессе, углубить понимание архитектурных концепций. 

Таким образом, клаузуры в рамках курсового проекта играют важ-

ную роль в формировании профессиональной творческой среды для 

студентов. Они не только стимулируют их активность и выявляют ху-

дожественные возможности, но и помогают генерировать интересные 

идеи, что является необходимым условием успешного развития бу-

дущих архитекторов. 

Материалы и методы исследования. Методологической осно-

вой исследования стали положения личностно-ориентированного, си-

стемно-деятельностного подходов; принципы профессиональной целе-

сообразности, активности и самостоятельности; концептуальные по-

ложения теории личности (развитие в процессе воспитания и профес-

сионального обучения); синтез теоретического (анализ психологиче-

ской, педагогической литературы по теме исследования) и эмпириче-

ского материала по итогам выполнения клаузур в рамках курсового 
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проекта; концептуальное моделирование; опытно-экспериментальная 

работа (курсовые проекты на предпроектном и проектном этапах). Ма-

териалы исследования – общие требования к выполнению клаузур, ко-

торые подробно раскрывают их роль в интенсификации творческой 

активности студентов, а также в формировании архитектурно-проект-

ной компетентности. 

Общие требования к выполнению клаузур 

Исследование касается ключевых аспектов, которые должны быть 

учтены при организации клаузур. 

Структура работы: четкое определение этапов выполнения про-

екта, начиная с предпроектного анализа и заканчивая финальной пре-

зентацией. 

Методические рекомендации: предоставление студентам инфор-

мации по использованию различных методов и техник, таких как ма-

кетирование, компьютерное моделирование и графическое представ-

ление идей. 

Критерии оценки: установление четких критериев для оценива-

ния выполненных работ, включая оригинальность идей, качество ис-

полнения и соответствие проектным задачам. 

Условия выполнения клаузур: 

1) самостоятельно, без консультации с преподавателем; 

2) определенный временной промежуток; 

3) объем, предусмотренный заданием; 

4) демонстрация композиционных принципов, положенных в фор-

мирование плоскостного или объемно-пространственного решения про-

ектного образа; 

5) выражение комплексного подхода к задуманному проектному 

решению (образно-композиционные задачи, функционально-техноло-

гические и конструктивные решения, что особенно важно в техниче-

ском вузе); 

6) техника эскизной подачи (графической или макетной), кото-

рая наиболее соответствует быстрому выражению идеи проекта и дает 

представление не только о творческом замысле, но и о конструктив-

ной основе (при выполнении клаузур на старших курсах). 

Подготовка клаузуры. Особо подчеркнем, клаузура выполняется 

за ограниченное время, тема (или задание в рамках темы) может быть 
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не всегда известна заранее, поэтому этап подготовки играет ключе-

вую роль. Важно организовать рабочее место перед началом занятия, 

убедиться в наличии всех необходимых материалов и инструментов, 

таких как бумага, картон, тушь, карандаши, акварель, гуашь, флома-

стеры, ножницы, клей и линейки. 

Кроме того, необходимо правильно распределить этапы работы 

по времени с учетом особенностей графического или макетного испол-

нения, что очень важно при обдумывании идеи проектного решения. 

Четкий план поможет избежать лишних задержек и повысит эффек-

тивность работы. 

Если тема клаузуры известна заранее (основная клаузура), сту-

дент имеет возможность продумать концептуальное решение. В этом 

случае отведенное время можно использовать для оформления своей 

творческой идеи и доработки деталей проекта. Такой подход позволя-

ет максимально эффективно организовать работу и сосредоточиться 

на реализации своих замыслов [4; 5, с. 50–210; 6, с. 350–400]. 

Обсуждение клаузур (опытно-экспериментальная работа) начи-

нается с определения общего уровня выполнения задания всей сту-

денческой группой. Проводится анализ общих недостатков и положи-

тельных аспектов работ. После этого каждая клаузура рассматривает-

ся индивидуально, что дает студенту возможность проанализировать 

и сравнить свою работу с другими. В ходе обсуждения обучающиеся 

могут проговорить с преподавателем дальнейшие шаги в проектиро-

вании по теме курсового проекта. Это взаимодействие не только по-

могает выявить сильные и слабые стороны каждого проекта, но и спо-

собствует обмену идеями, что может обогатить собственные подходы 

к решению задач. 

Интенсификация творческой активности студентов направле-

ния подготовки «Архитектура» на этапе выполнения клаузур диагно-

стируется по 5 компонентам (максимальная сумма баллов за компо-

нент – 10): 

1) знание законов (приемов и средств) архитектурной компози-

ции, их умелое и оригинальное применение в работе над клаузурой; 

2) организованность учебной деятельности, а также логичность 

и методичность в работе над заданием; 
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3) качество технического выполнения работы (наглядное под-

тверждение правильного понимания учебных задач); 

4) завершенность работы над клаузурой в определенные учеб-

ным планом сроки; 

5) участие в анализе своей клаузуры и обсуждении работ одно-

курсников (подтверждение стремления обучающегося к творческому 

самоопределению). 

Уровни интенсификации творческой активности студентов: вы-

сокий – 40–50 баллов; достаточный (базовый) – 25–40 баллов; недо-

статочный – 10–25 баллов. 

Результаты исследования и обсуждение. Представим цели и ре-

зультат выполнения клаузуры (интенсификация творческой активно-

сти) в рамках курсовых проектов (1–9-й семестры). В исследовании при-

нимали участие 150 студентов (результаты даны в процентном отно-

шении к общему числу обучающихся). 

1-й семестр: курсовой проект «Архитектурный макет: основы 

композиции» (овладение умениями и получение практического опыта 

макетирования – рельефное формообразование). 

Результат исследования. Основные и дополнительные клаузуры 

в процессе работы над проектом демонстрируют ключевые компози-

ционные принципы, которые студент использует для формирования 

плоскостного абстрактного решения проектного образа (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Дополнительная клаузура в макете (1-й семестр) 

В ходе выполнения задания решаются следующие задачи: 

● интенсификация творческой активности (студенты получают 

возможность активно экспериментировать с формами и цветами, что 

способствует развитию их креативности); 
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● развитие профессиональных знаний и опыта (работа над клау-

зурами позволяет студентам углубить собственные знания в области 

архитектуры и дизайна, а также применить их на практике); 

● выявление творческой индивидуальности (каждый студент имеет 

возможность продемонстрировать свои уникальные идеи и подходы, 

что способствует формированию его личного стиля в композицион-

ном проектировании). 

Уровни интенсификации творческой активности студентов в хо-

де выполнения клаузуры в 1-м семестре: высокий – 15 %, достаточ-

ный (базовый) – 25 %, недостаточный – 60 %. 

2-й семестр: курсовой проект «Объемно-пространственная ком-

позиция» (совершенствование умений и практического опыта макети-

рования – объемно-пространственное формообразование). 

Результат исследования. Основная графическая работа и допол-

нительные макеты в рамках выполнения клаузур по проекту демонстри-

руют композиционные принципы, которые студент использует для фор-

мирования объемно-пространственного решения проектного образа (рис. 2).  
 

 

Рис. 2. Дополнительная клаузура в макете (2-й семестр) 

Задания, предложенные обучающимся во 2-м семестре: 

● развивают творческую активность (студенты имеют возможность 

экспериментировать с различными формами и пространственными ре-

шениями, что способствует развитию их креативности); 

● выявляют творческую индивидуальность (работа позволяет сту-

денту продемонстрировать свои уникальные идеи и подходы, что спо-

собствует формированию собственного стиля в художественном про-

ектировании). 
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Уровни интенсификации творческой активности студентов в ходе 

выполнения клаузуры во 2-м семестре: высокий – 21 %, достаточный (ба-

зовый) – 29 %, недостаточный – 50 %. 

3-й семестр: курсовой проект «Детское игровое пространство» / 

«Организация городской и садово-парковой среды» (разработка в тех-

нике архитектурного макета детской игровой площадки или участка 

городской, парковой среды в масштабе) [7, с. 23–90; 8, с. 45–130; 9]. 

Результат исследования. Основная графическая работа и допол-

нительные макеты в рамках выполнения клаузур по проекту (объем-

но-пространственное формообразование, колористика) демонстрируют 

ключевые композиционные принципы, реализованные студентом при 

формировании плоскостного и объемно-пространственного проектно-

го решения.  

Впервые в проектировании решаются функциональные задачи: 

● интенсификация творческой активности и потенциала (студенты 

получают возможность активно экспериментировать с формами и цве-

тами, что способствует развитию их креативности); 

● формирование профессиональных знаний (работа над проек-

том помогает студентам углубить понимание архитектурных приемов 

и технологий); 

● развитие творческой индивидуальности (работа позволяет сту-

денту выразить свои уникальные идеи и подходы, что способствует 

формированию собственного стиля в творческом решении). 

Уровни интенсификации творческой активности студентов в ходе 

выполнения клаузуры в 3-м семестре: высокий – 30 %, достаточный (ба-

зовый) – 30 %, недостаточный – 40 %. 

4-й семестр: курсовой проект «Выставочный павильон» (разра-

ботка выставочного пространства павильона в конкретной городской 

ситуации в технике графики архитектурных чертежей; разработка ма-

кетов – эскизных и рабочего в масштабе) [9; 10, с. 20–80]. 

Результат исследования. Основная графическая работа и до-

полнительные макеты в рамках выполнения клаузур по проекту (эс-

кизное графическое решение, объемно-функциональное формообра-

зование) демонстрируют ключевые композиционные принципы, ре-

ализованные студентом при формировании плоскостного планиро-
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вочного и объемно-пространственного решения проектного образа вы-

ставочного здания (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Основная клаузура в графике (4-й семестр) 

В процессе выполнения клаузуры решаются функционально-тех-

нологические задачи: 

● интенсификация творческой активности и потенциала (студенты 

получают возможность активно исследовать и разрабатывать свои идеи); 

● формирование профессиональных знаний, умений и опыта (ра-

бота над проектом способствует углублению понимания архитектур-

ных принципов и технологий); 

● развитие творческой индивидуальности и архитектурно-проект-

ной компетентности (работа позволяет студенту выразить свои уникаль-

ные идеи и подходы, что способствует формированию индивидуаль-

ного стиля в архитектурном курсовом проекте). 

Уровни интенсификации творческой активности студентов в ходе 

выполнения клаузуры в 4-м семестре: высокий – 40 %, достаточный (ба-

зовый) – 34 %, недостаточный – 26 %. 

5-й семестр: курсовой проект «Малоэтажный жилой дом» (раз-

работка функционального пространства жилого дома в конкретной го-

родской ситуации в технике графики архитектурных чертежей; разработ-

ка макетов – эскизных и рабочего в масштабе) [11, с. 24–120; 12, с. 100–174; 

13, с. 130–300]. 

Результат исследования. Основные и дополнительные клаузуры 

в процессе работы над проектом (эскизное графическое решение, объем-

но-функциональное формообразование) демонстрируют ключевые ком-

позиционные принципы, реализованные студентом при формировании 



Н. П. Никитина  

 

34 ИНСАЙТ. 2024. № 4 (20) 

плоскостного планировочного и объемно-пространственного решения 

образа индивидуального жилого дома (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Дополнительная клаузура в макете (5-й семестр) 

В ходе проектирования решаются функционально-технологиче-

ские и конструктивные задачи: 

● интенсификация творческой активности и потенциала (студен-

ты имеют возможность активно развивать и исследовать свои концеп-

туальные идеи); 

● формирование профессиональных знаний, умений и опыта (ра-

бота над проектом способствует углублению понимания архитектур-

ных принципов и технологий); 

● развитие творческой индивидуальности и архитектурно-проект-

ной компетентности (работа позволяет студенту выразить свои уникаль-

ные идеи и подходы, что способствует формированию неповторимого 

индивидуального решения в архитектурном проекте). 

Уровни интенсификации творческой активности студентов в ходе 

выполнения клаузуры в 5-м семестре: высокий – 45 %, достаточный (ба-

зовый) – 36 %, недостаточный – 19 %. 

6-й семестр: курсовой проект «Малое общественное здание» (раз-

работка функционального пространства общественного здания в кон-

кретной городской ситуации в технике графики архитектурных черте-

жей; разработка макетов – эскизных и рабочего в масштабе) [14, 15, 16]. 

Результат исследования. Основная графическая работа и дополни-

тельные макеты в рамках выполнения клаузур по проекту (эскизное гра-

фическое решение, объемно-функциональное формообразование) демон-

стрируют ключевые композиционные принципы, реализованные студен-
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том при формировании плоскостного планировочного и объемно-про-

странственного решения проектного образа общественного здания (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Основная клаузура в графике (6-й семестр) 

В процессе выполнения клаузуры решаются функционально-тех-

нологические, градостроительные и конструктивные задачи: 

● интенсификация творческой активности и потенциала (студен-

ты получают возможность активно развивать и исследовать свои идеи); 

● формирование профессиональных знаний, умений и практиче-

ского опыта (работа над проектом способствует углублению понима-

ния архитектурных принципов и технологий); 

● развитие творческой индивидуальности (работа позволяет сту-

денту выразить свои уникальные идеи и подходы); 

● формирование архитектурно-проектной компетентности (зада-

ние способствует подготовке студентов к успешной профессиональной 

деятельности в области архитектуры). 

Уровни интенсификации творческой активности студентов в ходе 

выполнения клаузуры в 6-м семестре: высокий – 50 %, достаточный (ба-

зовый) – 45 %, недостаточный – 5 %. 

7-й семестр: курсовой проект «Жилой дом средней этажности» / 

«Многоэтажное жилое здание» (разработка функционально-типологиче-

ского пространства жилого здания в конкретной городской ситуации в тех-

нике графики архитектурных чертежей, компьютерной графике) [16, 17]. 

Результат исследования. Основная графическая работа и допол-

нительные клаузуры в процессе работы над проектом (эскизное гра-

фическое решение, объемно-функциональное формообразование) де-

монстрируют ключевые композиционные принципы, которые студент 

использует для формирования плоскостного планировочного и объемно-

пространственного решения проектного образа жилого здания в контек-

сте жилой застройки. 
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В ходе выполнения клаузуры решаются типологические, функ-

ционально-технологические, градостроительные и конструктивные задачи: 

● интенсификация творческой активности и потенциала (студен-

ты имеют возможность активно развивать и исследовать свои идеи); 

● формирование профессиональных знаний, умений и практиче-

ского опыта (работа над проектом способствует углублению понима-

ния архитектурных принципов и технологий); 

● развитие творческой индивидуальности (работа позволяет сту-

денту выразить свои уникальные идеи и подходы); 

● формирование архитектурно-проектной компетентности (зада-

ние способствует подготовке студентов к успешной профессиональной 

деятельности). 

Уровни интенсификации творческой активности студентов в ходе 

выполнения клаузуры в 7-м семестре: высокий – 56 %, достаточный (ба-

зовый) – 44 %, недостаточный – 0 %. 

8-й семестр: курсовой проект «Общеобразовательное учрежде-

ние» (разработка функционально-типологического пространства обра-

зовательного учреждения в конкретной городской ситуации в технике 

графики архитектурных чертежей, компьютерной графике). 

Результат исследования. Основная графическая работа и допол-

нительные макеты в рамках выполнения клаузур по проекту (эскизное 

графическое решение, объемно-функциональное формообразование) 

демонстрируют ключевые композиционные принципы, реализованные 

студентом при формировании плоскостного планировочного и объем-

но-пространственного решения проектного образа общеобразователь-

ного учреждения в контексте микрорайона (рис. 6). 
 

 

Рис. 6. Дополнительная клаузура в макете (8-й семестр) 
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В процессе выполнения клаузуры решаются типологические, со-

циальные, функционально-технологические, градостроительные и кон-

структивные задачи: 

● интенсификация творческой активности и потенциала (студен-

ты получают возможность активно развивать и исследовать свои идеи); 

● формирование профессиональных знаний, умений и практиче-

ского опыта (работа над проектом способствует углублению понима-

ния архитектурных принципов и технологий); 

● развитие творческой индивидуальности (работа позволяет сту-

денту выразить свои уникальные идеи и подходы); 

● формирование архитектурно-проектной компетентности (зада-

ние способствует подготовке студентов к успешной профессиональ-

ной архитектурной деятельности). 

Уровни интенсификации творческой активности студентов в ходе 

выполнения клаузуры в 8-м семестре: высокий – 65 %, достаточный (ба-

зовый) – 35 %, недостаточный – 0 %. 

9-й семестр: курсовой проект «Крупное общественное здание» (раз-

работка функционально-типологического пространства общественно-

го здания в конкретной городской ситуации в технике графики архи-

тектурных чертежей, компьютерной графике) [15, 17]. 

Результат исследования. Основные и дополнительные графические 

клаузуры в процессе работы над проектом (эскизное графическое решение, 

объемно-функциональное формообразование) демонстрируют ключевые 

композиционные принципы, реализованные студентом при формировании 

плоскостного планировочного и объемно-пространственного решения про-

ектного образа общественного здания в контексте жилой среды. 

В ходе проектирования решаются типологические, функциональ-

но-технологические, экологические, градостроительные задачи, изу-

чаются вопросы применения сложных пространственных конструкций: 

● интенсификация творческой активности и потенциала (студен-

ты получают возможность активно развивать и исследовать свои идеи); 

● формирование профессиональных знаний, умений и практиче-

ского опыта (работа над проектом способствует углублению понима-

ния архитектурных принципов и технологий); 

● развитие архитектурно-проектной компетентности (задание спо-

собствует подготовке будущих специалистов-архитекторов к успеш-

ной профессиональной деятельности). 
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Уровни интенсификации творческой активности студентов в ходе 

выполнения клаузуры в 9-м семестре: высокий – 70 %, достаточный (ба-

зовый) – 30 %, недостаточный – 0 %. 

В таблице представлены результаты изменения уровня интен-

сификации творческой активности обучающихся за период с 1-го по 

9-й семестры. 

Динамика изменения уровня интенсификации 

творческой активности студентов, % 

Уровень 

интенсификации 

творческой 

активности 

Семестр 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 

Высокий 15 21 30 40 45 50 56 65 70 

Достаточный 

(базовый) 

25 29 30 34 36 45 44 35 30 

Недостаточный 60 50 40 26 19 5 0 0 0 

 

Заключение. Современное профессиональное образование архи-

текторов должно отвечать на возникающие вызовы нашего времени, 

важнейшим из которых является адаптация к технологическим изме-

нениям. Быстрые темпы развития технологий обусловливают суще-

ствование разрыва между образовательными стандартами и требова-

ниями рынка. Образовательным организациям необходимо оператив-

но обновлять свои программы, чтобы соответствовать актуальным тен-

денциям. Главная профессиональная дисциплина в обучении архитек-

тора – «Архитектурное проектирование» (Уровень 1, Уровень 2), она 

ставит перед студентом по мере выполнения курсовых проектов, их 

усложнения все более серьезные задачи, в том числе с применением 

информационных технологий, современного программного обеспечения. 

Обязательной составляющей каждого курсового проекта на его 

начальном предпроектном этапе является клаузура. Исследование обос-

новало ее актуальность и важность в подготовке архитектора в техни-

ческом вузе. Динамика изменения уровня интенсификации творче-

ской активности студентов за период с 1-го по 9-й семестры: рост вы-
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сокого уровня – от 15 % до 70 %, повышение достаточного уровня – 

от 25 % до 30 %, значительное уменьшение недостаточного уровня – 

от 60 % до 0 %. Выполняя клаузуру в процессе работы над текущим 

курсовым проектом, студент, используя простейшие материалы (бумагу, 

картон) и инструменты (карандаш, кисть, рапидограф, фломастер, тушь, 

акварель, гуашь, акрил), выражает свою творческую индивидуальность, 

интенсифицирует высокий уровень творческой активности, демонстри-

рует готовность к самореализации, к осуществлению профессионально-

го архитектурного проекта. Таким образом, клаузуры играют важную 

роль в образовательном процессе, способствуют всестороннему разви-

тию обучающихся как будущих профессионалов в области архитектуры. 

В настоящее время успешная подготовка архитекторов требует ин-

теграции новых технологий, устойчивого подхода и междисциплинарно-

го обучения. При наличии адекватных решений существующих проблем 

и сохранении традиционных методов обучения образовательные органи-

зации могут подготовить высококвалифицированных специалистов, спо-

собных эффективно справляться с вызовами XXI в. и создавать качест-

венные, устойчивые и гармоничные пространства для жизни. 
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Аннотация. Изучена роль креативной экономики в развитии общества, описа-
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ласти креативных индустрий, способных создавать дидактические условия для обуче-

ния специалистов в сфере креативных индустрий, может быть рассмотрена как одна 

из возможностей обеспечения этого сектора экономики кадрами. Представлены ре-

зультаты исследований, включающие в себя выявление профессиональных компетен-

ций и их дескрипторное описание, на основании которых разработаны программы ба-

калавриата и магистратуры для подготовки педагогов профессионального обучения 

в области креативных индустрий, способствующих проектированию содержания под-
готовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов в области креатив-
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Введение и постановка проблемы. Последнее время в нашей стра-

не характеризуется существенными социально-экономическими изме-

нениями, связанными с развитием креативной экономики. Эти изме-

нения фундаментально затронули как традиционные представления о за-

рубежной и отечественной культуре, так и представления о системе 

профессионального образования. 

Креативная экономика является одним из направлений развития 

экономики общества, предполагающего создание востребованного твор-

ческого продукта, влияющего на благосостояние людей, создание ин-

новационных продуктов креативных индустрий в области цифрового 

и прикладного искусства, функционального творчества. В данных усло-

виях находят свое отражение вопросы кадрового обновления органи-

заций и предприятий, относящихся к этому сектору экономики. Большую 

роль в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации специалистов в сфере креативных индустрий играют педагоги, 

способные не только реализовывать готовые программы, но и проек-

тировать содержание и дидактическое обеспечение новых программ. 

В связи с этим нами выдвинута следующая гипотеза: если будут 

подготовлены педагоги профессионального обучения в области креа-

тивных индустрий с учетом их разновидностей, то процесс подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в обла-

сти креативных индустрий наиболее эффективно будет отвечать целе-

вым запросам креативной экономики, что позволит в кратчайшие сро-

ки устранить кадровые дефициты. 

В данной статье представлены основные результаты исследова-

ния подготовки педагогов профессионального обучения в области креа-

тивных индустрий и на их основе разработанные программы подго-

товки бакалавров и магистров в области креативных индустрий. 

Следует отметить, что подготовка будущих педагогов профес-

сионального обучения в области креативных индустрий предполагает 

не только разработку новых образовательных программ бакалавриата 

и магистратуры, но и соответствующего методического обеспечения. 

А одной из основных целей подготовки является развитие креативных 

способностей у обучающихся. При этом разработанные программы 

максимально ориентированы на подготовку педагога профессиональ-
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ного обучения к креативной деятельности в педагогической и профес-

сиональной сферах в области креативных индустрий.  

Обзор литературы. При анализе немногочисленных работ, свя-

занных с креативными индустриями, нам удалось определить, что впер-

вые их сущность рассмотрели, выявили и организовали обсуждение 

M. Horkheimer и T. Adorno еще в XX в. [1]. Данные исследователи обос-

новали объединение таких различных по происхождению и значению 

явлений, как культура и индустрия, т. е. объединение духовной сфе-

ры, к которой относится креативность, и второго явления – индустрии, 

которое больше относится к производству, промышленности, что при-

вело к возникновению нового экономического направления – креатив-

ной экономики. 

Феномен креативной экономики впервые описали J. Howkins [2] 

и P. L. Sacco, G. Segre [3]. В соответствии с их точкой зрения, креа-

тивная экономика представляет собой совокупность людей и креатив-

ных (культурных) индустрий, которые создают культурные, художе-

ственные и инновационные продукты и услуги [4]. 

Учитывая результаты исследований основателей креативной эко-

номики, можно предположить, что креативные индустрии являются 

постоянной составляющей общественно-экономического воспроизвод-

ства в любую эпоху, опосредующей переход к индустриальному (мас-

совому и стандартизированному) воспроизводству некоторых резуль-

татов культурного творчества. Этот переходный по своей природе и сущ-

ности сектор экономики в последние два столетия получил стреми-

тельное распространение, продолжающееся и в наши дни. Организа-

ция кадровой подготовки для креативных индустрий сама является 

одним из видов креативных индустрий, который рождается из част-

ных инициатив и опирается на них, а затем либо угасает во всех своих 

локальных версиях, либо трансформируется в индустриальный режим 

массовой и стандартизированной подготовки кадров [5]. 

Креативные (творческие) индустрии – это один из новых подхо-

дов к инновационному развитию культуры, который обладает боль-

шими возможностями и огромным потенциалом для развития куль-

турного кластера в современных условиях. Это также тип социально-

культурных практик, в которых присутствуют как творческие, так 

и культурные компоненты. Креативные индустрии можно определить 
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и как отрасль экономики, объединяющую предпринимателей и пред-

приятия, продукция которых несет в себе потенциал создания и экс-

плуатации творческой интеллектуальной собственности. Развитие креа-

тивных индустрий выступает как один их весомых факторов социаль-

но-экономического развития постиндустриальной экономики [6]. 

Таким образом, коммерциализацию результатов интеллектуаль-

ной собственности можно назвать фундаментом креативной экономи-

ки, где результатом труда является новый товар или услуги, в основе 

которых гармонично сплетаются авторская идея, творческие способ-

ности и профессиональные навыки. 

Вопросы кадрового обеспечения компаний креативных индустрий 

сегодня обсуждаются на разных уровнях. О дефиците кадров в креатив-

ных индустриях говорил гендиректор Федерации креативных инду-

стрий И. Намаконов в интервью газеты «Коммерсантъ» от 09 февра-

ля 2024 г. [7]. По его мнению, дефицит кадров ощущается с 2023 г. 

При этом возникла необходимость и создания центров развития в ре-

гионах, и организации внутриведомственных комитетов, отделов, ко-

торые позволяли бы проблемой кадров заниматься предметно, а не по 

остаточному принципу, однако до сих пор не отлажен механизм под-

готовки таких кадров. Также И. Намаконов отметил, что в ближайшее 

время пока не ожидается снижение дефицита кадров, поскольку под-

готовка кадров в отдельных креативных индустриях занимает от двух 

до четырех лет. 

Можно предположить, что трудности с подготовкой кадров для 

креативных индустрий связаны с особенным характером, многогран-

ностью их профессиональной деятельности, основанной на коммер-

циализации результатов интеллектуальной собственности, поэтому все 

составляющие процесса подготовки, переподготовки, повышения ква-

лификации специалистов новой формации требуют существенного 

обновления или корректировки. 

Материалы и методы. Креативные индустрии и профессио-

нальное образование. Подготовка практико-ориентированных специ-

алистов в области креативной индустрии моды еще только планиру-

ется в системе среднего профессионального образования (СПО). По-

добная подготовка должна осуществляться согласно Концепции разви-

тия креативных (творческих) индустрий и механизмов осуществления 
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их государственной поддержки до 2030 г.1 Этот документ предпола-

гает следующие пути организации подготовки специалистов в обла-

сти креативных индустрий: 

● обновление федеральных государственных образовательных стан-

дартов среднего общего и среднего профессионального образования 

по творческим предметам в целях формирования знаний, умений и на-

выков по направлениям подготовки в сфере творческих (креативных) 

индустрий; 

● формирование модулей по всему спектру творческих (креатив-

ных) индустрий (отдельные направления творчества, предприниматель-

ство и предпринимательское право, экспорт, право интеллектуальной 

собственности) и их включение в образовательные программы. 

Следовательно, перед образовательными организациями, плани-

рующими осуществлять подготовку будущих специалистов в области 

индустрии моды, стоит задача разработать такие образовательные про-

граммы, которые позволят подготовить выпускника к профессиональ-

ной деятельности, дадут обучающимся знания современных техноло-

гий, основ предпринимательства, помогут взрастить в них художест-

венно-творческие способности, подготовят к построению конкуренто-

способного бизнеса. 

В настоящее время не так много научных педагогических иссле-

дований, рассматривающих специфику профессиональной деятельно-

сти специалистов в области креативных индустрий с целью выявле-

ния характерных видов профессиональной деятельности определен-

ной креативной индустрии и соответствующих им профессиональных 

компетенций специалиста. Но результаты этих исследований являют-

ся необходимым условием для проектирования содержания подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации специалистов. 

В части определения компетенций специалистов в сфере креа-

тивных индустрий нам интересны исследования, проведенные Инсти-

тутом развития профессионального образования (ИРПО) («Среднее про-

фессиональное образование в сфере креативных индустрий: анализ 

                                                 
1 Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществле-

ния их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 

2030 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2021 г. № 2613-р. 

URL: http://static.government.ru/media/files/HEXNAom6EJunVIxBCjIAtAya8FAVDUfP.pdf 
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востребованности профессий и специальностей») и учеными Москов-

ского педагогического государственного университета (МПГУ) («Си-

стема подготовки специалиста креативных индустрий в условиях ин-

форматизации среднего профессионального образования»). В резуль-

татах исследования ИРПО представлены выявленные требования ра-

ботодателей к компетенциям и навыкам, которыми должны обладать 

специалисты сферы креативных индустрий. Это следующие компе-

тенции и навыки [8, 9]: 

● сочетание фундаментальных навыков в конкретной профессио-

нальной и смежных областях; 

● цифровые компетенции, в том числе владение специализиро-

ванными программами в социальных сетях и использование цифро-

вых интерфейсов; 

● универсальный набор творческих, технологических, образова-

тельных и предпринимательских компетенций; 

● эрудиция, начитанность, «насмотренность», ориентация в куль-

турном наследии; 

● метапредметные навыки (коммуникация, работа в команде, эмо-

циональный интеллект, ораторские способности, самопрезентация и само-

продвижение). 

В результатах исследования ученых МПГУ и директора Москов-

ского техникума креативных индустрий им. Л. Б. Красина Л. М. Та-

батадзе описана модель компетенций специалиста креативных инду-

стрий в системе СПО как основа опережающей подготовки конкурен-

тоспособных кадров. Предложенная ими модель включает в себя как 

инвариантную, так и вариативную части. Инвариантная часть состоит 

из компетенций, объединенных в четыре кластера, и их индикаторов. 

Кластеры универсальные. Содержат межпрофессиональные, цифро-

вые и профессиональные компетенции и охватывают широкий диапа-

зон видов деятельности, работ и функциональных ролей [10]. 

Обозначенные учеными МПГУ компетенции специалиста в об-

ласти креативных индустрий не противоречат компетенциям, выяв-

ленным учеными ИРПО. Кроме того, нами обнаружено их единоду-

шие по поводу мероприятий по формированию и развитию указанных 

компетенций. Таким образом, ученые и специалисты ИРПО и МПГУ, 

учитывая рекомендации, которые изложены в вышеупомянутой Кон-
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цепции, а также результаты проведенных исследований, предлагают 

разработать и внедрить дополнительные модули в действующие про-

граммы подготовки специалистов, относящиеся к креативным инду-

стриям. Предложенный ими подход, в том числе с использованием ин-

дивидуальных траекторий обучения, позволит осуществить постепен-

ный переход к системе подготовки специалистов, имеющих более гиб-

кий набор компетенций. 

По данным Федерального центра развития профессионального об-

разования в сфере креативных индустрий в рамках пилотного проекта 

в колледжах в настоящее время осуществляется подготовка по следую-

щим направлениям: информационные системы и программирование; 

реклама; музыкальное звукооператорское мастерство; дизайн (по от-

раслям); анимация; театральная и аудиовизуальная техника. Такая под-

готовка осуществляется в образовательных организациях Республики 

Саха (Якутия), Ханты-Мансийского автономного округа, Калининград-

ской, Челябинской, Кемеровской областей, Красноярского края, Удмурт-

ской Республики. 

Одной из креативных индустрий в области функционального твор-

чества является мода. К сожалению, среди названных Федеральным 

центром развития профессионального образования в сфере креатив-

ных индустрий сфер и регионов нет ни креативной индустрии моды, 

ни Свердловской области [11]. 

Изучение точек зрения некоторых исследователей позволяет сде-

лать вывод о том, что развитие креативной индустрии моды способ-

ствует сохранению культурного кода нашей многонациональной стра-

ны, дает возможность формировать ценностное отношение к матери-

альному наследию и его творческому осмыслению, способствует раз-

витию технологий в области проектирования и технологии изготовле-

ния одежды и текстильных изделий, удовлетворяет потребности по-

требителей различных социальных групп. С учетом вышеизложенно-

го кафедра стиля и имиджа Российского государственного професси-

онально-педагогического университета (РГППУ) выступила инициа-

тором изучения проблем подготовки кадров (в том числе и педагогов 

профессионального обучения) для креативной индустрии моды. Так-

же специалисты кафедры занимаются проектированием соответствую-

щих образовательных программ. Таким образом, в настоящее время 
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реализуется проект, направленный на разработку уровневой системы 

подготовки педагогов профессионального обучения в области креатив-

ных индустрий, способствующий разработке региональной стратегии 

развития системы креативных индустрий. 

Сегодня подготовка педагогов профессионального обучения в об-

ласти креативных индустрий носит целенаправленный, опережающий 

характер, что позволяет наиболее эффективно готовить выпускников 

к профессионально-педагогической деятельности в условиях развития 

креативной экономики. При этом необходимым условием уровневой 

системы опережающей подготовки педагогов профессионального обу-

чения в области креативных индустрий, в частности, креативной инду-

стрии моды, является формирование у будущих выпускников новых 

и перспективных компетенций, наиболее востребованных не только 

для развития профессионального образования, креативной экономи-

ки, но и для социально-экономического развития Российской Федера-

ции. При этом уровневая подготовка педагогов профессионального 

обучения в области креативных индустрий предполагает разработку 

программ бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» [12]. 

Разработка уровневой системы подготовки педагогов профес-

сионального обучения в области креативных индустрий. Данная раз-

работка проходила в несколько этапов. На начальном этапе были вы-

явлены специфика профессиональной деятельности специалиста в об-

ласти креативной индустрии моды, виды профессиональной деятель-

ности и профессиональные компетенции, которые необходимо сфор-

мировать с учетом современных требований работодателей, перспек-

тив развития креативной экономики. 

В ходе проведения анкетирования респондентами были подтверж-

дены предполагаемые нами основные направления деятельности специа-

листа в области креативной индустрии моды – креативные технологии 

моды (создание одежды, обуви и аксессуаров) и креативные технологии 

красоты (создание образа посредством прически и макияжа). В анкетиро-

вании приняли участие 158 человек, среди них специалисты в индустрии 

моды и красоты, преподаватели колледжей, руководители салонов красо-

ты, организаций по проектированию и производству одежды. 

На предложенный состав креативной индустрии моды 67 % рес-

пондентов ответили положительно, 13 % не смогли определиться с отве-
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том, а у 20 % респондентов креативная индустрия моды ассоциирует-

ся только с созданием одежды, обуви и аксессуаров. Кроме того, ан-

кетирование позволило определиться с видами и компетенциями про-

фессиональной деятельности этих специалистов. Результаты анкетиро-

вания таковы: то, что специалист в сфере креативной индустрии моды 

должен планировать, организовывать и осуществлять производствен-

ную деятельность в области технологии имиджа, моды и красоты под-

твердили 86 % респондентов; то, что данный специалист должен ини-

циировать и сопровождать проекты по созданию нематериальных и ма-

териальных объектов в индустрии моды и красоты отметили 82 % анке-

тируемых; то, что он должен принимать участие в разработке и реализа-

ции проектов, направленных на развитие предпринимательства и на-

ставничества в креативных индустриях, указали 57 % опрошенных. 

Полученные результаты анкетирования явились основанием для 

продолжения работы, направленной на совершенствование подготов-

ки педагогов профессионального обучения в сфере креативной инду-

стрии моды. 

Для обеспечения уровневой подготовки педагогов профессио-

нального обучения с опорой на результаты анкетирования и анализ су-

ществующих нормативных документов нами были сформулированы 

новые названия основных профессиональных образовательных про-

грамм данной индустрии: «Креативные технологии в индустрии моды 

и красоты (бакалавриат)», «Креативные технологии и менеджмент в об-

разовании» (магистратура). 

При наполнении содержанием новых программ был использован 

способ педагогического проектирования, который осуществлялся в це-

лях наилучшего решения задач обучения и воспитания личности бу-

дущего педагога профессионального обучения в области креативной 

индустрии моды; основывался на определенной педагогической пози-

ции субъекта проектирования; разрабатывался с учетом элементов и внут-

ренних связей объекта проектирования, закономерностей его функцио-

нирования. Данный способ педагогического проектирования процес-

суально целостно, динамично, реализовывал все этапы проектировоч-

ной деятельности [13]. 

Результаты следующего этапа работы позволили определиться со 

спецификой профессионально-педагогической деятельности педагогов 
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профессионального обучения в области креативной индустрии, а также 

компетенциями, которые позволили бы педагогам не только реализовы-

вать готовые программы (которых нет в настоящее время), но и проекти-

ровать, корректировать содержание подготовки, переподготовки и повы-

шение квалификации специалистов в области креативной индустрии моды. 

При реализации данного этапа нашей разработки мы опирались 

на основные положения компетентностного подхода, предполагающе-

го описание результатов проектной деятельности через сформулиро-

ванные компетенции и их дескрипцию, которые характеризуют про-

фессиональную деятельность и позволяют определить содержание дис-

циплин подготовки педагога профессионального обучения [14]. 

Результаты современных научных исследований показали, что 

обязательным условием разработки новых профессиональных образо-

вательных программ является учет требований профессиональных стан-

дартов, которые являются инструментом формирования и реализации 

кадровой политики соответствующих отраслей экономики, в том чис-

ле и образования [15]. 

В нашем случае работу осложняло отсутствие профессиональ-

ных стандартов специалиста в области креативных индустрий и педа-

гога профессионального обучения в этой же области, поэтому было при-

нято решение использовать утвержденные профессиональные стандар-

ты, которые, на наш взгляд, отражают особенности профессиональной 

деятельности специалистов, относящихся к креативным индустриям, 

а также описывают основные требования к педагогу. 

Таким образом, основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования «Креативные технологии в индустрии моды 

и красоты (бакалавриат)» разработана нами в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обу-

чение (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

22 февраля 2018 г. № 1241, с учетом результатов анализа обобщенных тру-

довых функций, зафиксированных в профессиональных стандартах. 

Анализ профессиональных стандартов позволил выявить обоб-

щенные трудовые функции, трудовые функции будущего педагога про-

                                                 
1 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям): приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 г. 

№ 124. URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-44-03-04-professionalnoe-obuchenie-po-otraslyam-124/. 
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фессионального обучения, сформулировать задачи профессиональной 

деятельности и соответствующие им профессиональные компетенции 

выпускника основной профессиональной образовательной программы 

«Креативные технологии в индустрии моды и красоты (по электив-

ным модулям)», а именно профессиональные компетенции бакалавра, 

которые сформулированы следующим образом: 

● способен к участию в планировании и организации производ-

ственной деятельности в области технологии имиджа, моды и красоты; 

● способен инициировать и сопровождать проекты по созданию 

нематериальных и материальных объектов в индустрии моды и красоты; 

● способен проектировать и реализовывать индивидуальные об-

разовательные маршруты обучающихся в области креативных техно-

логий в индустрии моды и красоты. 

На наш взгляд, именно эти компетенции позволили нам спроек-

тировать уникальное содержание программы подготовки педагогов про-

фессионального обучения в сфере креативной индустрии моды, вклю-

чив в нее дисциплины профильной подготовки с современным назва-

нием и содержанием. Причем вышеуказанная трактовка компетенций 

дала возможность разработать содержание дополнительных программ 

переподготовки и повышения квалификации преподавателей колледжей, 

осуществляющих подготовку специалистов в области красоты и моды. 

Отметим, что в результате апробации одной из дополнительных 

образовательных программ «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов профессионального обучения в области креа-

тивной индустрии моды» слушатели создали реальные образователь-

ные проекты для совершенствования содержания подготовки будущих 

специалистов в области креативной индустрии моды. Что касается ма-

гистерской программы «Креативные технологии и менеджмент в об-

разовании» направления подготовки «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», то она имеет межкафедральный характер, и в ее разработке 

принимали участие преподаватели трех кафедр университета: стиля 

и имиджа; дизайна и музыкально-компьютерных технологий. 

Разработка основной профессиональной образовательной про-

граммы магистратуры «Креативные технологии и менеджмент в обра-

зовании» осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
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44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 1291. Нельзя 

не отметить, что большие трудности возникли при выборе профессио-

нальных стандартов, однако после проведения глубокого анализа их 

содержания и выбора наиболее подходящих из них нами были опре-

делены обобщенные трудовые функции, которые явились базовыми 

для разработки образовательных программ. Исследование норматив-

ных документов позволило нам сформулировать следующие компе-

тенции, формируемые в процессе обучения: 

● способен осуществлять управленческую, научно-исследователь-

скую и образовательную деятельность, направленную на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации специалистов и педаго-

гов в области креативных индустрий; 

● способен осуществлять профессиональное консультирование и дея-

тельность по разработке и реализации проектов, направленных на раз-

витие предпринимательства и наставничества в креативных индустриях; 

● способен осуществлять деятельность по проектированию, со-

зданию и реализации образовательных, инновационных продуктов в об-

ласти креативных индустрий. 

Возможности компетентностного подхода и сформулированные 

профессиональные компетенции позволили нам спроектировать такое 

содержание программы бакалавриата «Креативные технологии в ин-

дустрии моды и красоты (по элективным модулям)», которое дает воз-

можность обучающимся, имеющим разное базовое высшее образова-

ние, продолжить обучение в магистратуре в рамках этой программы, 

что особо важно в условиях уровневого профессионально-педагогиче-

ского образования и развивающихся креативных индустрий. 

Отметим, что программы бакалавриата и магистратуры описы-

ваемого направления предполагают реализацию авторских программ 

профессорско-преподавательского состава кафедр, имеющих большой 

опыт теоретической и практической работы в сфере профессиональ-

ного образования, креативных индустрий моды и красоты, дизайна 

и музыкально-компьютерных технологий. 

                                                 
1 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям): приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.02.2018 г. № 129. URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-44-04-04-professionalnoe-obuchenie-po-otraslyam-129/. 
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Результаты исследования и обсуждение. Практико-ориентирован-

ный формат программы «Креативные технологии в индустрии моды и кра-

соты (по элективным модулям)», предполагающий освоение креативных 

компетенций моды, красоты и профессионального образования позволит 

подготовить выпускников программ бакалавриата и магистратуры к осу-

ществлению профессиональной деятельности как в области профессио-

нально-педагогической деятельности, так и креативной индустрии моды. 

Это позволит будущим специалистам осуществлять следующие функции: 

● разработка креативных концепций по созданию продуктов и услуг 

в профессиональном образовании, индустрии моды и красоты; 

● проектирование и реализация образовательных курсов, программ 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 

в области креативной индустрии моды и красоты; 

● продвижение бренда, услуг в сфере креативной индустрии мо-

ды и красоты; 

● проектирование, изготовление и продвижение коллекций одеж-

ды собственных брендов; 

● проектирование имидж-образа на основе авторских креатив-

ных идей; 

● создание цифрового визуального контента; 

● организация предприятий в сфере креативной индустрии моды 

и красоты с учетом организационно-технологических особенностей. 

Программа магистратуры «Креативные технологии и менеджмент 

в образовании», предполагающая освоение процессов управления под-

готовкой, переподготовкой и повышением квалификации, консульти-

рованием, предпринимательством и наставничеством в креативных ин-

дустриях, даст возможность подготовить выпускников программы к осу-

ществлению следующих видов профессиональной деятельности: 

● управленческая, научно-исследовательская и образовательная дея-

тельность, направленная на подготовку, переподготовку и повышение ква-

лификации специалистов и педагогов в области креативных индустрий; 

● профессиональное консультирование по разработке и реализа-

ции проектов, направленных на развитие предпринимательства и на-

ставничества в креативных индустриях; 

● деятельность по проектированию, созданию и реализации ин-

новационных продуктов в области креативных индустрий. 
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Заключение. В настоящее время программы «Креативные техно-

логии в индустрии моды и красоты (по элективным модулям)» и «Креа-

тивные технологии и менеджмент в образовании» разработаны, ими 

пройдены все процедуры обсуждения и рецензирования, они утверж-

дены научно-методическим советом, приняты Ученым советом РГППУ 

для реализации образовательного процесса в новом учебном году. 

Таким образом, целенаправленная, опережающая уровневая под-

готовка педагогов профессионального обучения по программам «Креа-

тивные технологии в индустрии моды и красоты (по элективным моду-

лям)» и «Креативные технологии и менеджмент в образовании» обеспе-

чит подготовку профессионально-педагогических кадров, которые будут 

способны через систему среднего и дополнительного образования под-

готовить специалистов к профессиональной деятельности в условиях раз-

вивающейся креативной экономики, тем самым устранив дефицит спе-

циалистов на предприятиях и в организациях, относящихся к области 

креативных индустрий. 
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Аннотация. Описана проблема формирования надпрофессиональных навы-

ков будущих педагогов иностранного языка. Даются авторские определения по-

нятий «надпрофессиональные навыки», «метод тематического проекта», выделены 

отличительные черты и условия применения метода тематического проекта при фор-

мировании надпрофессиональных навыков будущих учителей иностранного языка. 

Представлены результаты опроса работодателей. 
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Введение и постановка проблемы. В реалиях XXI в. рынок россий-

ского образования меняется не только в области подходов и методиче-

ской части организации образования, но и в области требований, предъ-

являемых работодателями к выпускникам высших учебных заведений. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»1 создание эффективной системы высшего обра-

                                                 
1 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474. URL: http://publication.pravo.gov.ru/ 

Document/View/0001202007210012?ysclid=lt8k4uwa7l62485016.  
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зования является приоритетной целью. В последние годы в образова-

нии происходит постепенный переход от традиционной модели обу-

чения к модели креативной, где главной становится способность че-

ловека к творческому самовыражению и саморазвитию. Это требует 

от преподавателей не просто передачи готовых знаний и умений сту-

дентам, а развития у обучающихся способности к самостоятельной по-

знавательной деятельности, направленной на развитие себя как само-

стоятельного специалиста. Президент России В. В. Путин в своем еже-

годном послании Федеральному собранию заявил, что России «необ-

ходимо вновь обрести полноценный суверенитет в системе образова-

ния»1, что констатирует факт неизбежных изменений в сфере педаго-

гического образования. 

Современному работодателю в области педагогики важен тот 

факт, что выпускник педагогического вуза способен ориентироваться 

в педагогических тенденциях и инновациях в сфере образования, уметь 

создавать собственные, комбинировать имеющиеся в соответствии с за-

просом ситуации педагогического взаимодействия. 

Следовательно, важнейшей целью высшего педагогического об-

разования является формирование общей педагогической культуры  

и, в первую очередь, устойчивого имиджа педагога как личности 

и развивающегося профессионала. 

Современный преподаватель, обучающий будущих коллег, дол-

жен быть не только проводником устоявшихся знаний, но и мульти-

специалистом, способным собирать, обрабатывать и продуцировать ин-

формацию в актуальный цифровой практикоориентированный продукт, 

направленный на развитие способности учащихся к самостоятельно-

му творческому и педагогическому поиску в сфере будущей профессии. 

Актуальность исследования, представленного в данной статье, 

обусловлена заинтересованностью современных исследователей в об-

ласти педагогики и методики преподавания иностранных языков про-

блемой надпрофессиональных навыков и компетенций в условиях стре-

мительных изменений во всех сферах деятельности человека. При-

чем проблема подготовки профессиональных кадров в быстро меняю-

                                                
1 Послание Президента Федеральному собранию. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/ 

transcripts/73585. 
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щихся условиях продолжает быть актуальной для всех сфер подго-

товки высококлассных специалистов, в частности будущих педагогов. 

Одним из направлений решения данной проблемы становится поиск 

методов и средств формирования надпрофессиональных навыков буду-

щих учителей [1]. 

Цель данного исследования – обосновать условия применения ме-

тода тематического проекта при формировании надпрофессиональных 

навыков будущих учителей иностранного языка. 

Методы исследования. Основным методом исследования в рам-

ках данной статьи является прогнозирующее моделирование, позво-

ляющее создать проблемную ситуацию и на основе ее течения опре-

делить стратегии развития достижения требуемых результатов. Также 

были использованы анкетирование и метод экспертной оценки. 

Обзор литературы. В условиях проблемности современного об-

разования возникает необходимость в том, чтобы молодые специалисты 

обладали спектром не только профессиональных навыков, определяю-

щих пригодность к профессии, но и надпрофессиональными навыка-

ми, позволяющими динамично двигаться внутри профессионального 

поля и выстраивать собственную карьерную перспективу в разных отра-

слях одной специальности [2]. 

Е. Г. Сырямкина, Т. Б. Румянцева и Е. Ю. Ливенцова отмечают, 

что надпрофессиональные навыки определяют востребованность спе-

циалиста на всех уровнях рынка труда и делают его мобильным и поль-

зующимся высоким спросом с учетом изменяющихся требований рабо-

тодателя относительно требований внутреннего и внешнего рынка [3]. 

В современных научных зарубежных [4, 5, 6, 7, 8] и отечествен-

ных [9, 10, 11, 12] исследованиях представлено множество трактовок 

понятий «надпрофессиональные навыки», «надпрофессиональные ком-

петенции». 

А. В. Кандаурова и С. В. Михайлова отмечают, что «в переводной 

литературе наиболее распространено понятие “soft skills”, предлагающее 

понимать данную группу компетенций как мягкие навыки, обеспечиваю-

щие успех специалисту в профессиональной деятельности» [9, с. 81]. 

Анализ научной литературы показывает, что единой концепции 

надпрофессиональных компетенций не существует, но все исследова-

тели единодушны в том, что данные компетенции касаются развитых 
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гибких навыков (soft skills), относящихся к деятельностному полю 

«человек–человек». Также некоторые вопросы вызывает и определяе-

мое слово «универсальный», поскольку мы можем сформировать опре-

деленный перечень необходимых надпрофессиональных компетенций, 

и он будет разниться от одного профессионального поля к другому. 

«Атлас новых профессий», разработанный исследователями Мо-

сковской школы управления «Сколково» и Агентством стратегических 

инициатив вносит свои коррективы в понятие надпрофессиональных 

компетенций и определяет их не только как набор навыков и некий 

«стартовый пакет» для молодого специалиста, но и как практикоориен-

тированное явление. Следует отметить, что в данном источнике поня-

тие «надпрофессиональные компетенции» заменено на понятие «зада-

чи будущего» [13]. 

Определение метода тематических проектов. В рамках дан-

ного исследования определим надпрофессиональные навыки как спе-

цифические универсальные качества человека: креативность и си-

стемность мышления, цифровая и правовая грамотность, которые дают 

возможность выполнять поставленные задачи в области профессио-

нальной творческой и управленческой деятельности на достаточно 

высоком уровне успешности. 

Мы полагаем, что сформированные надпрофессиональные навыки 

будущих педагогов иностранного языка позволят молодым специалис-

там уметь выстраивать образовательные траектории относительно изме-

няющихся потребностей рынка труда и быть такими специалистами, ко-

торые способны анализировать информационное поле с точки зрения 

собственной роли в построении парадигмы педагогического образования. 

Опираясь на имеющиеся исследования и разработки, а также на 

собственный педагогический опыт, можем предположить, что наибо-

лее подходящим методическим решением для будущих преподавате-

лей иностранного языка выступает метод тематического проекта. Со-

гласно Атласу новых профессий «организатор проектного обучения» 

станет универсальной педагогической профессией будущего как сфе-

ра деятельности, объединяющая надпрофессиональные компетенции 

и навыки и дающая возможность рассматривать образовательную дея-

тельность как единство педагогической парадигмы и условий совре-

менной действительности [13]. 
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Метод проектов позволяет наименее ресурсозатратным спосо-

бом создать условия деятельности, максимально приближенные к ре-

альным, а также вовлечь всех обучающихся в учебную деятельность. 

Он помогает не только усваивать знания, но и результативно приме-

нять их на практике. 

Л. А. Оганнисян, М. А. Акопян рассматривают метод проекта 

как «предполагающий овладение определенной суммой знаний, при-

менение полученных знаний в различных видах деятельности, разви-

тие рефлексивного мышления, творческого потенциала обучающих-

ся» [14, с. 101] 

В современной литературе представлено множество классифика-

ций методов проекта [15, 16], выделяются различные подвиды анали-

зируемого метода, среди которых, согласно целям нашего исследова-

ния, целесообразно выделить метод тематического проекта. 

Определим метод тематического проекта как метод, в основе 

которого лежит развитие познавательных навыков обучающихся через 

формирование умений самостоятельно конструировать знания в опре-

деленной теме профессиональной направленности, способность ориен-

тироваться в информационном пространстве, а также развитие крити-

ческого мышления. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследова-

ния, которое проводилось на кафедре английской филологии и профес-

сиональной коммуникации на иностранных языках Института психоло-

го-педагогического образования ФГАОУ ВО «Российский государствен-

ный профессионально-педагогический университет», мы выделили отли-

чительные черты метода тематического проекта: 

1) узкая профессиональная направленность тематики проекта; 

2) поиск нового решения проблемы в рамках заданной темы в усло-

виях неопределенности; 

3) наличие у субъекта, реализующего проект, начальных профес-

сиональных знаний и умений; 

4) психофизиологическая способность к работе в команде; 

5) навыки межличностного общения на иностранном языке. 

Для эффективной разработки тематических проектов нами был про-

веден опрос работодателей, в котором директорам общеобразователь-



Метод тематического проекта при формировании надпрофессиональных навыков 
будущих педагогов иностранного языка 

 

INSIGHT. 2024. № 4 (20) 63 

ных организаций было необходимо назвать наиболее ценные надпро-

фессиональные навыки учителей английского языка. В опросе принима-

ли участие 50 человек. Результаты опроса представлены на рисунке. 
 

35,24

35,24

11,75

5,93

5,93

5,93

 

Результаты опроса работодателей, %: 
 – работа в режиме высокой неопределенности и резкой смены обстоятельств; 

 – коммуникативная грамотность;  – эмоциональный интеллект; 

 – адаптивность к переменам;  – умения в области менеджмента 

проектной деятельности;  – навык работы с цифровыми ресурсами 

С целью выявления условий применения метода тематического 

проекта при формировании надпрофессиональных навыков будущих 

учителей иностранного языка было разработано и проведено пять те-

матических проектов для обучающихся 2-го курса направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Образование 

в области иностранного языка (английского)») (таблица). 

Формирование надпрофессиональных навыков 

с помощью метода тематического проекта 

Тематический проект 
Надпрофессиональные навыки 

и умения 

1 2 

Проектное занятие «Моя педа-

гогическая перспектива» 

Эмоциональный интеллект, умение 

нести ответственность за получен-

ные результаты 
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Окончание таблицы 

1 2 

Проектный тренинг «Имидж пе-

дагога английского языка на уро-

ке в общеобразовательной школе» 

Навык работы с цифровыми ресур-

сами, адаптивность к переменам 

Видеопроект «Почему работа учи-

теля – это престижно?» 

Понимание профессиональной эти-

ки и морали, стрессоустойчивость, 

лидерство 

Проектное занятие «Нестандарт-

ная грамматика» 

Коммуникативная грамотность, уме-

ние конструктивно решать проблемы 

Творческий проект «Учитель бу-

дущего» 

Умения в области создания проекта 

и поиска решений в актуальных про-

блемных ситуациях 

 

В ходе работы с тематическими проектами были выделены следую-

щие условия применения метода тематического проекта при формирова-

нии надпрофессиональных навыков будущих учителей иностранного языка: 

● наличие проблемной профессионально-направленной темы, тре-

бующей нестандартного решения; 

● интеграция лингвистики и методики преподавания иностран-

ных языков в ходе выполнения заданий проекта; 

● обязательный контент-анализ проблемно-модельных ситуаций; 

● самоконтроль, взаимоконтроль членов группы и оценивание по-

тенциальности дальнейшей деятельности; 

● замена рефлексивно-оценочного этапа проектной деятельно-

сти на этап внедрения результата проекта (этап интеграции результата 

в профессиональную деятельность); 

● практическая профессиональная значимость результата проекта; 

● конвергенция результата проекта с целью повышения его удоб-

ства и эффективности использования. 

Заключение. В результате проведенного исследования мы пришли 

к выводу, что метод тематического проекта позволяет обучающимся не 

только погрузиться в смоделированную профессиональную ситуацию, но 

и дает им возможность для творческого поиска. Так, правильно поставлен-

ная задача проектной работы позволяет будущим преподавателям ино-

странных языков развивать надпрофессиональные навыки и компетенции, 

теоретически и практически апробируя их на педагогической ситуации. 
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Также нельзя не отметить, что метод тематического проекта предо-

ставит возможность будущим преподавателям не просто создавать аналог 

реальной педагогической среды, но и следить за тенденциями в иноязыч-

ном образовании с учетом формирования у них надпрофессиональных 

компетенций методистов и продюсеров онлайн-курсов, методистов по со-

зданию образовательных траекторий, кураторов онлайн-обучения. 

Уместным будет упомянуть и так называемое поколение Z, ко-

торому необходима не просто качественная передача знаний, но и по-

нимание того, как эти знания будут пригодны в меняющемся мире, 

как они отвечают «диджитал-действительности» и позволят развивать-

ся профессионально в современных жизненных условиях, и которому, 

на наш взгляд, также будет полезен метод тематического проекта. 
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Аннотация. Проведен анализ различных исследований в области психоло-

гии сознания. Раскрыто значение гормонов и эмоций как механизмов внутреннего 

вознаграждения и стимулирования субъективной активности. Сформулировано сущ-

ностное определение сознания, в основе которого лежат бессознательные механизмы 

декодирования и сличения информационных потоков разных нейронных групп (ко-

гов). Показано, что информация должна быть иерархически выстроенной для орга-

низации мышления человеческого типа, что подразумевает ее оценку с позиции лич-
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Введение и постановка проблемы. Сознательные процессы явля-

ются незначительной частью человеческой психики, но при этом полно-

стью определяют ее уникальность. Кажется, что сознание находится на 

самом виду (мы ежедневно контактируем с сознаниями других людей 

и со своим собственным в процессе рефлексии), но оно с трудом под-

дается научному осмыслению. Бессознательные процессы, сокрытые за 

ним, зачастую оказываются лучше изучены и в отношении них психоло-

ги имеют более концептуально упорядоченный фактологический мате-

риал. Благодаря сознанию человек достиг небывалого интеллектуально-

го развития и обеспечил себе возможность влияния на окружающую 

действительность через создание культурных и технических ценностей, 

формирование уникальной структуры человеческих отношений. 



На пути к созданию общего искусственного интеллекта: 
анализ проблем психического уровня 

 

INSIGHT. 2024. № 4 (20) 69 

Несмотря на огромный объем фактически полученных данных, 

а, возможно, именно благодаря этому, современная психология не 

смогла подобрать «ключик» ко всему многообразию психических фе-

номенов и приблизиться к объяснению проблемы сознания. При этом 

человечество вплотную подошло к проблеме разработки общего ис-

кусственного интеллекта, работающего аналогичным с человеческим 

интеллектом образом. Мышление человека отличается, прежде всего, 

осознанностью и речевой выраженностью, а понимание принципов 

становления и функционирования естественного интеллекта является 

очевидным запросом научного сообщества на фоне бурного развития 

искусственного интеллекта. 

С желанием человека расширить свои интеллектуальные возмож-

ности связаны многие социокультурные преобразования, начиная от 

внедрения системы обязательного образования и развития психолого-

педагогических методов до использования компьютерных технологий 

и систем искусственного интеллекта (ИИ). Сейчас очевидно, что со-

здание аналога естественного интеллекта – искусственного интеллекта 

является важной социальной, научной, технологической задачей. Имен-

но с развитием систем ИИ человечество связывает надежды по ускоре-

нию темпов научно-технического прогресса. 

В настоящее время выделяют следующие типы искусственного 

интеллекта: 

Узкий или слабый ИИ. Работает в строгих рамках, используется 

для решения только конкретной задачи. Данные системы уже активно 

внедряются и используются как для развлечения, так и решения рацио-

нальных задач. Узкий ИИ занял нишу верного помощника человека, 

строго исполняющего все его предписания, выступая инструментом 

реализации замыслов. 

Общий или сильный ИИ. Эта система не ограничена по уровню 

выполняемых операций, она предназначена для решения широкого 

спектра интеллектуальных задач [1] и способна «думать» схожим с че-

ловеком образом (т. е. творчески оперировать информацией и обеспе-

чивать информационный прирост за счет постановки задач, поэтапно-

го определения и проверки гипотез). Скорее всего, этот уровень разви-

тия машинного интеллекта предполагает возникновение чего-то схо-
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жего с самостью (сознанием) и установление некоторых правил и ог-

раничений для человека при взаимодействии с ИИ. Отметим, что на 

сегодняшний день общий ИИ находится на стадии разработки, поиска 

подходов к его созданию и правил взаимодействия с ним. 

Супер ИИ. Вид машинного интеллекта, превосходящий челове-

ческий разум, является отдаленной перспективой развития. Достиже-

ние этого уровня развития ИИ требует установления принципов его 

построения (так как он выходит за рамки стандартного человеческого 

мышления), а также правил взаимодействия с ним (во избежание воз-

можных конфликтов между ИИ и человеком). 

Целью проведенной работы, описанной в данной статье, было 

обнаружение сущностных характеристик сознания, заданных условия-

ми его формирования, для определения оптимальных условий форми-

рования общего искусственного интеллекта. 

Что касается научной новизны, то нами сформулировано сущ-

ностное определение сознания, в основе которого лежат бессознатель-

ные механизмы декодирования и сличения информационных потоков 

разных нейронных групп, активирующихся под воздействием внеш-

них стимулов и внутренних гормональных механизмов, продуцирую-

щих субъективность сознания. При этом информация должна быть 

иерархически выстроенной для организации мышления человеческого 

типа, что подразумевает ее оценку с позиции личного опыта и необхо-

димость наличия речевого самовыражения. Также нами определены 

проблемы психического уровня, без решения которых невозможно при-

близиться к созданию общего искусственного интеллекта. 

С точки зрения практической значимости статья может быть ин-

тересна преподавателям и ученым, занимающимся исследованиями 

в областях искусственного интеллекта, психологии сознания, психофи-

зиологии. 

Обзор литературы. Подходы к рассмотрению естественного со-

знания существенно преобразились в процессе развития психологии 

и психофизиологии. Первоначально сознание и психика не рассматри-

вались в качестве различных предметов исследования (проявления со-

знания воспринимались в качестве высших форм психической деятель-

ности). «Долгое время понятие “сознание” и представляло собой всю 

психику, но введение понятия “бессознательное” разделило содержание 
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понятий “сознание” и “психика”, хотя критерия их разделения предло-

жено не было» [2, с. 16]. Однако в настоящий момент сосуществуют 

и отчасти дополняют друг друга множество подходов к рассмотрению 

проблемы сознания. 

Такие отечественные исследователи, как Г. В. Акопов, Л. С. Вы-

готский, Д. И. Дубровский, В. П. Зинченко, С. П. Рубинштейн и другие 

в качестве ключевых категорий, определяющих уникальность созна-

тельного процесса человека, рассматривают следующие: «значение» 

и «смысл»; «общение» и «обобщение»; «знание», «отношение», «рефлек-

сия», «информация», «познание, «смысл», «бытийный» и «рефлексив-

ный» слои сознания; «инстаурация» и «коммуникация» [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

В зарубежной науке рассматривают сенсорно-аффективную теорию 

сознания [9], нейросоциокультурную теорию сознания, теорию мно-

жественного микросознания, информационную теорию сознания, атен-

ционную теорию сознания, рефлексивную теорию сознания, сенсомо-

торную теорию сознания, теорию сознания низкого и высокого поряд-

ка [3, с. 71–72]. 

В последнее время исследователи актуализируют различные ас-

пекты проблемы сознания. Их интересует возможно ли возникнове-

ние сознания у искусственного интеллекта (А. Р. Ефимов, Д. И. Дуб-

ровский, Ф. М. Матвеев [1]); каково различие в сознании человека 

и животных, которым, вообще-то, ранее отказывалось в наличии со-

знания (Т. Nagel, Т. В. Черниговская, И. А. Хватов и др.) [10, 11]. Также 

исследователей волнуют причины и механизмы возникновения «трудной 

проблемы сознания» – основы возникновения субъективного пережи-

вания (Я-проблема). Этим вопросом занимались Д. Чалмерс [12], 

N. Block (феноменальное сознание) [13], Д. И. Дубровский, А. Ю. Ага-

фонов (субъективная реальность) [6, 8] и др. 

Вскрывая механизмы возникновения личностного опыта и субъ-

ективного переживания, которое отличается от переживаний другого 

индивидуума, исследователи пытаются ответить на ряд вопросов: 

1. Какие психические механизмы приводят к возникновению со-

стояний, в которых субъективная активность протекает без возникно-

вения субъективной реальности (лунатизм, гипнотические эффекты, 

автоматизмы и пр.)? 
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2. Един ли процесс осознания или его можно разложить на такие 

структуры, как феноменальное (сенсорное) сознание и сознание-дос-

туп (когнитивное сознание)? 

3. Сводимы ли данные феномены только к нейронной активно-

сти, стимулам и реакциям на них? 

В связи с этим исследователь А. Ю. Агафонов отмечает, что изу-

чение феномена сознания коррелирует с проблемой Я, которое при-

сутствует в каждом осознанном переживании [8, с. 87]. 

Материалы и методы. В работе использовались методы анали-

за, теоретического моделирования, синтеза, сравнения и обобщения. 

Источниками данных послужили концепция гиперсетевой модели моз-

га К. В. Анохина, научно-исследовательские работы Л. С. Выготско-

го, Д. И. Дубровского, Д. Чалмерса, А. Дамасио и др. 

Результаты исследования и обсуждение. Важной отправной 

точкой в процессе создания общего искусственного интеллекта явля-

ется понимание устройства человеческой психики вообще и сознания 

в частности, для чего необходимо обратиться к истокам их возникно-

вения. Уже простые одноклеточные организмы, не имеющие нервной 

системы, способны к отражению физических характеристик внешней 

среды и адаптивному поведению, направленному на поддержание го-

меостаза внутренней среды. Простейшие существа способны к «оце-

ниванию» воспринимаемых внешних раздражителей в элементарном 

виде (хорошо (полезно); плохо (вредно)) и даже к «запоминанию» со-

путствующих факторов, способных улучшить адаптационные модели 

поведения. Оценка и запоминание событий обеспечивает предвосхи-

щение организмом как неблагоприятных, так и благоприятных факто-

ров среды (что проявляется в стремлении к избеганию вредных и к до-

стижению полезных воздействий). Например, запоминание того фак-

та, что потемнение ведет к падению температуры, позволяет заранее 

предпринять все необходимые меры для поддержания гомеостаза 

и, в конечном итоге, обеспечить себе выживание. Именно это дает те 

преимущества, которые возникают в связи с появлением у организма 

способности к ощущению и двигательной активности, и приводит к за-

креплению тех форм поведения, которые повышают его адаптацион-

ные качества. Поэтому нельзя забывать, что в основе биологического 
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регулирования лежит не только нервная деятельность, но и возник-

шие одновременно с самим феноменом жизни химические процессы, 

реализующиеся в форме гуморальной регуляции. 

Секреторные функции клетки, как и функции специфических орга-

нов многоклеточных организмов (желез внутренней секреции), имеют 

важное регуляторное значение. Они не только обеспечивают гомеостаз 

и определяют этапность развития организма, но и выступают в каче-

стве механизма подкрепления полезных моделей поведения. Химиче-

ские вещества (гормоны) прочно связаны с состоянием вознагражде-

ния или наказания: дофамин, норэпинефрин, серотонин, кортизол, ок-

ситоцин, вазопрессин [9, с. 61]. Они определяют возникновение по-

ложительного или негативного эмоционального фона. Эмоции стано-

вятся маркером успешной стратегии поведения особи и стимулом к ти-

ражированию стратегий, приводящих к достижению положительных 

и избеганию негативных эмоций [14]. Таким образом, психическое и фи-

зическое состояние организма во многом зависит от деятельности же-

лез внутренней секреции, а нормальное функционирование психики пря-

мо определяется отдельными гормонами [15]. Субъективные ощуще-

ния удовлетворения и счастья, горя и печали имеют не столько нейро-

логическую природу, сколько химическую и являются важной моти-

вационной составляющей поведения живых организмов. 

Существа, обладающие развитой психикой и разнообразными по-

веденческими моделями, уже способны оценивать результативность 

своих собственных действий, т. е. фактически осознавать себя в этом 

мире (свое тело и его возможности, свое место в социальной иерар-

хии), а в своем высшем развитии даже осмысливать собственные пси-

хические процессы («отражать процесс отражения», что характерно 

для сознания человека). Как точно отметил Л. С. Выготский, сознание 

«есть как бы социальный контакт с самим собой» [4]. Это ментальное 

пространство, в котором происходит сличение различных проявлений 

реальности, поступивших в психику по различным познавательным 

каналам. Отражение отдельных параметров реальности протекает одно-

временно во многих структурах головного мозга и имеет различный 

информационный код, декодирование которого позволяет сформиро-

ваться в отдельной ментальной зоне (сознании) обобщенному пред-

ставлению о реальности. 
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Сознание представляется нам автоматически протекающим про-

цессом установления тождества между различными информацион-

ными потоками (от экстерорецепторов: обоняния, осязания, вкуса, 

слуха, зрения; интерорецепторов; проприорецепторов) и формирующим 

общее информационное поле. Физиологически оно определено нейрон-

ной сетью и возникает в качестве промежуточного звена между аффе-

рентными нейронами и мотонейронами: «все формы сознания каузаль-

но порождены поведением нейронов и реализованы в системе мозга, 

которая сама состоит из нейронов» [Цит. по: 16, с. 65]. В сознании 

происходит соотнесение представлений о реальности, сформирован-

ных в структурах мозга, отвечающих за образное, понятийно-логичес-

кое, сенсорное, эмоциональное восприятие. В связи с этим у живых 

организмов, занимающих своеобразные биологические ниши и имею-

щих специфические органы чувств, формируются и различные пред-

ставления о мире, и различная структура сознания, которые не будут 

соответствовать друг другу. Эту проблему поднял Т. Nagel еще в 1974 г. 

в своей статье «Что значит быть летучей мышью?» («What is it like to 

be a bat?») [17]. Можно предполагать, что сознание общего ИИ (если 

оно и возникнет) будет качественно отличаться от сознания человека 

и будет определяться спецификой информационных потоков. 

Сознание возникло как информационное пространство, склады-

вающееся на основании данных, имеющих различную природу и со-

держание (зрение, обоняние, слух, эмоции, личный опыт), требующих 

взаимного согласования, сличения и встраивания в формируемую пси-

хикой картину реальности. В этом смысле «СО-знание» выступает в ка-

честве «СО-вместного» знания о реальности, сформированного в сети 

различных нейронных структур головного мозга. Как выразилась  

Т. В. Черниговская: «Раньше бы сказали – правое и левое полушария, 

как бы две разных личности. Но теперь эта картина стала гораздо бо-

лее пестрой, а мозг – гораздо “населенней”» [18]. Если раньше выде-

ляли два разных способа восприятия и познания мира – образное 

и логическое мышление, то сегодня говорят о разных информацион-

ных потоках, существующих в нейронной сети, вносящих свой вклад 

в единую картину мира, формирующуюся в мозге. Этот «диалог» раз-

личных нейронных групп протекает в бессознательной форме. А вот 

его результат (то, что индивид внезапно понял, осознал, почувствовал) 
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в случае его ситуативной значимости может инициировать новый ви-

ток когнитивной активности. По этому поводу Л. С. Выготский писал: 

«Сознательно то, что передается в качестве раздражителя на другие 

системы рефлексов и вызывает в них отклик. Сознание всегда эхо, от-

ветный аппарат» [4]. В связи с этим мышление и аффект также пред-

ставляют собой части единого целостного процесса (человеческого 

сознания), аффект вызывает когнитивные реакции, а мышление, зача-

стую, рождает эмоциональный отклик. 

Как предполагает К. В. Анохин, разум обладает зернистой струк-

турой и представляет собой гиперсеть (это такая сеть, узлом которой 

является какая-то совокупность узлов нижележащей сети). Сеть устрое-

на иерархически, ее элементарной единицей является ког – единица 

опыта, кодирующая соотношение целого организма с теми или иными 

аспектами мира. Элементы разума, коги, имеют между собой устой-

чивые связи – коммы, по которым осуществляются их коммуникации. 

Коги и коммы образуют нейронную гиперсеть – когнитом или суб-

страт субъективного опыта организма, опосредующего его соотноше-

ния со средой [19, 20]. Сознание с точки зрения гиперсетевой модели 

мозга представляет собой специфический процесс, возникающий в ней-

ронной гиперсети и базирующийся на активности определенной ког-

нитивной группы (кога), получившей глобальный доступ ко всему 

прошлому опыту индивида (к его Я, самости или Эго-системе голов-

ного мозга, по терминологии Д. И. Дубровского [6]). 

Возникнув в качестве координатора и анализатора информацион-

ных потоков, сознание стало играть важную роль в регулировании по-

ведения. Внутренние потребности (голод, стремление к продолжению 

рода, потребность в безопасности) толкают субъектов к активным дей-

ствиям во внешнем мире, образ которого не может быть исчерпываю-

ще полным. Для успешного удовлетворения своих потребностей, без-

условно, нужно уметь прогнозировать и учитывать реакцию сороди-

чей, которая может быть еще менее предсказуемой, чем объективная 

реальность. Сознание показало свою эффективность в процессе взаи-

модействия организма с внешним миром, став инструментом достра-

ивания представлений о действительности в условиях неполноты ин-

формации и предвосхищения реакции других на свои действия. Оно 

организует поведение особи на основании выдвижения и проверки 
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гипотез, часто ошибочных, но неизменно дающих информационный 

прирост. При этом рождаемые в сознании смыслы появляются в резуль-

тате установления связей между событиями, пропущенными сквозь 

призму субъективного мироощущения. Таким образом, субъективность 

восприятия и свободный подход в оперировании информацией обеспе-

чивают информационный прирост. Это является причиной как ошибок, 

так и гениальных открытий человечества и именно этим отличается ИИ 

от естественного интеллекта или, точнее, чего разработчики машинного 

интеллекта сознательно избегают, задавая ему алгоритмические формы 

работы (стремясь исключить возникновения ошибок в его работе). 

Можно сказать, что человек оперирует знаниями и смыслами (ин-

формацией, связанной с субъективным опытом и переживаниями), а ИИ – 

данными, не имеющими субъективно выстроенной иерархической струк-

туры (у ИИ отсутствует гиперсетевое устройство, по мнению К. В. Ано-

хина). Не пропущенная «через себя» информация, никак не связанная 

с субъективным мироощущением и личными потребностями, не имеет 

иерархичности, без чего невозможно наделить качеством первостепен-

ности какие-либо данные. 

Исследователи единодушно признают, что сознание человека при-

обрело новое качество за счет возникновения и развития языка. На 

основании своих экспериментов Э. А. Костандов пришел к выводу, 

что «активация связей гностических корковых участков с двигатель-

ной речевой зоной является решающим звеном в структурно-функцио-

нальной организации механизмов, обеспечивающих осознание раз-

дражителя» [Цит. по: 21, с. 66]. Лишение ребенка культурной среды 

и любых форм речевого поведения и символизма приводит к иной 

структуре нейронных связей в головном мозге, которые не позволят 

сформироваться сознанию человеческого типа (дети-маугли). По П. В. Си-

монову, сознание (по аналогии с сочувствием, сопереживанием, сотруд-

ничеством и т. п.) – это знание, которое с помощью слов, математиче-

ских символов и обобщающих образов художественных произведений 

может быть передано, т. е. может стать достоянием других членов 

общества, в том числе других поколений, в виде памятников культу-

ры. Осознать – значит приобрести потенциальную возможность со-

общить, передать свое знание другому [21], т. е. сделать какое-то зна-

ние доступным для использования в совместной деятельности. 
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Формирование и расширение понятийного аппарата привели к вер-

бализации и вычленению отдельных качеств (параметров) целостно 

воспринимавшегося объекта, что, в свою очередь, позволило устанав-

ливать внутренние взаимосвязи, проникать в суть вещей, оперировать 

и управлять объектами на ментальном уровне. Сформировались ана-

литические механизмы познания, возникли рациональные осознавае-

мые формы поведения. Субъект стал способен познавать не только 

этот мир, но и себя (свое поведение) в этом мире. Как отмечал С. Л. Ру-

бинштейн, «…психические свойства личности и ее поведение, созна-

ние и деятельность человека включаются как звенья, как стороны 

в единый процесс, в котором причина и следствие непрерывно меня-

ются местами» [7]. Человеческая психика направлена уже не только 

вовне, на отражение факторов внешней среды, но и внутрь себя, на 

познание психических процессов в их единстве с двигательной актив-

ностью и телесностью. Благодаря сознанию и внутренней речи стало 

возможным целенаправленно изменять свой внутренний мир, т. е. пе-

реструктурировать собственные мотивационные структуры на основе 

«перевода» ценностей как социально функционирующих образований 

в мотивационно-смысловые (сугубо психологические) образования [22]. 

Появилась автобиографическая самость (по А. Дамасио [9]). 

Человеческое сознание есть результат социальности и речевой 

активности личности. Полагаем, что способность нервной ткани про-

извольно продуцировать нейронную (когнитивную) активность за счет 

собственных внутренних (мотивационных и интеллектуальных) про-

цессов является показателем наличия у организма сознания. Данная 

способность порождать нейронную активность у человека доведена 

до совершенства за счет развития у него речи. Внешняя и внутренняя 

речь обусловливают не только развертывание субъективной реально-

сти, но и порождают активность в соответствующих когнитивных груп-

пах, которые, получив доступ к прежнему опыту индивида, способны 

устанавливать новые и неочевидные параллели и ассоциации. Именно 

речь лежит в основе мышления человеческого типа. Их взаимное раз-

вертывание обеспечивает все креативные прорывы человечества, на что 

было указано еще Л. С. Выготским в статье «Мышление и речь» [5]. 

А. М. Лобок в своих педагогических экспериментах показал, что тор-

можение речи ребенка и умение услышать ее со стороны (на первых 
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порах это достигается за счет повторения учителем любых сконструи-

рованных на уроке реплик ребенка) приводит к ускоренному формиро-

ванию его самосознания и росту творческого потенциала [23, с. 76–78]. 

С другой стороны, нарушения в отделах головного мозга, ответствен-

ных за разграничение мыслей и внешней речи, порождает стойкие пси-

хические отклонения и вредит функционированию сознания. T. J. Crow 

установил, что такое психическое заболевание, как шизофрения являет-

ся прямым следствием развития у человека речи и семиотического (зна-

кового) сознания [24]. 

Речь, как и разум, устроена иерархически: фонемы – морфемы – 

слова – предложения – текст. Это позволяет человеку, оперируя срав-

нительно небольшим количеством объектов, конструировать колос-

сальное разнообразие слов и текстов, наполненных индивидуальными 

смыслами. Ребенок, познавая мир и язык, свободно оперирует слова-

ми, часто порождая неправильные словоформы. Вольное отношение 

ребенка к языку, еще не владеющего им в достаточной мере, но терзае-

мого потребностью высказаться, лежит в основе речевого и интеллек-

туального творчества. Язык есть «живой» постоянно развивающийся 

феномен, взаимодействующий с сознанием субъекта. Именно в этом 

проявляется сила речевого сознания. Способность или лучше сказать 

стремление субъекта развиваться, творить и экспериментировать, а не 

просто повторять действие по образцу, закладывается с самого детства 

в процессе освоения речи и формирует соответствующие энграммы 

памяти в формате гиперсетевой структуры мозга. 

Энграммы памяти иерархичны и связаны друг с другом на осно-

вании личного опыта. Личное отношение задает качество иерархич-

ности информации через субъективную оценку ее значимости. «По-

лучаемая информация у нормального взрослого человека, проходя 

сквозь сознание, тут же классифицируется (опознается в качестве объ-

екта) и встраивается в систему знаний (устойчивую энграмму), что 

облегчает фиксацию, поскольку освобождает процесс запоминания от 

дополнительных повторений. Таким образом, деятельность памяти по 

созданию энграмм меняется на деятельность по включению информа-

ции в информационную систему. Данный механизм запоминания объ-

ясняет слепое “упрямство” человека в отношении информации, не укла-



На пути к созданию общего искусственного интеллекта: 
анализ проблем психического уровня 

 

INSIGHT. 2024. № 4 (20) 79 

дывающейся в рамки сформированных у него представлений, поскольку 

уложить в энграмму информацию, противоречащую этой энграмме, 

не представляется возможным» [25, с. 46]. 

Заключение. Развитие сознания (субъектной реальности, Я, са-

мости, квалиа) обеспечивается многочисленными информационными 

потоками различной природы, механизмами подкрепления поведения 

гормонального характера и эмоционального проявления, иерархично-

сти, задаваемой личным отношением к событиям и языковой средой. 

Конструирование общего искусственного интеллекта сталкивается с ря-

дом проблем психического уровня. Создание общего искусственного 

интеллекта требует воссоздания определенных условий формирова-

ния естественного интеллекта: создание у машины потребности под-

держания гомеостаза внутренней среды через встроенную систему по-

ощрения и наказания (например, через уменьшение электропитания ма-

шины или иным образом производимые изменения параметров внеш-

ней среды в зависимости от действий ИИ, которые бы воспринималось 

им в качестве ухудшения или ограничения потребностей), разнообра-

зие источников получения информации, способов их кодирования, де-

кодирования и взаимного соотнесения, а также обеспечение развития 

речевого общения. 

Поскольку специфика человеческого сознания прочно связана 

с возникновением речи, что повлекло изменения в структуре взаимо-

действий в нейронных сетях и формирование нейронной гиперсети, 

мы считаем, что наиболее сложными проблемами при формировании 

общего ИИ (обладающего параметрами схожими с интеллектом чело-

века) являются: 

● разработка саморазвивающихся адаптивных параметров ИИ; 

● обеспечение разнообразия информационных потоков, обладаю-

щих уникальными способами кодирования и обработки информации; 

● формирование систем внутреннего вознаграждения, обеспечи-

вающих мотивацию; 

● формирование механизмов структурирования информации на 

основании личной заинтересованности; 

● формирование речи, основанной на принципе свободного раз-

вития. 
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И пока не будут решены данные проблемы нельзя говорить о фор-

мировании ИИ, способного решать задачи человеческим способом. 

Впрочем, можно бесконечно совершенствовать узкий ИИ, оставляя 

инициирующую роль в постановке задач именно человеческому ин-

теллекту. Также нельзя исключать возможность появления у машины 

сознания нечеловеческого типа, которое не будет укладываться в че-

ловеческие шаблоны. 
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Аннотация. Рассматривается исследование, проведенное в Югорском поли-
техническом колледже с целью изучения сформированности профессиональной под-
готовки студентов в образовательном пространстве «колледж–предприятие». В ис-
следовании приняли участие 54 студента третьего курса. Описание исследователь-
ского процесса охватывает несколько этапов: от подбора диагностического матери-
ала до итогового тестирования. В исследовании использовались различные методи-
ки, направленные на оценку ценностно-смысловой, когнитивной и эмоционально-
личностной составляющих профессиональной подготовки. Результаты показали, 
что значительная часть студентов ориентирована на свои личные интересы, что мо-
жет негативно сказываться на их взаимодействии в коллективе и решении общих 
задач. Исследование подчеркивает важность комплексного подхода в управлении 
профессиональной подготовкой студентов и необходимость разработки программ, 
способствующих развитию как индивидуальной, так и коллективной направленно-
сти. Полученные данные могут быть полезны для обеспечения повышения качества 
образовательного процесса и подготовки будущих специалистов. 

                                                 
1© Вахрамеева А. С., Зеер Э. Ф., 2024 
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Abstract. The article considers a study conducted at the Yugorsk Polytechnic Col-

lege with the aim of studying the formation of professional training of students in the edu-

cational space “college-enterprise”. 54 third-year students took part in the study. The 

description of the research process covers several stages: from the selection of diagnostic 

material to the final testing. The study used various methods aimed at assessing the value-

semantic, cognitive and emotional-personal components of professional training. The 

results showed that a significant part of students are focused on their personal interests, 

which can negatively affect their teamwork and the process of solving common tasks. The 

study highlights the importance of an integrated approach in the management of students' 

professional training and the need to develop programs that promote the development of 

both individual and collective orientation. The data obtained can be useful for improving 

the quality of the educational process and training future specialists. 
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Введение и постановка проблемы. Сегодня в Российской Феде-

рации профессиональная ориентация граждан декларирована как одно 

из направлений государственной политики. Министерством труда и со-

циальной защиты РФ стандартизированы основные вопросы органи-

зации профессиональной ориентации граждан с целью правильного вы-

бора сферы деятельности, а также трудоустройства (приказ от 25.02.2022 г. 

№ 82н)1. Государство предлагает ряд административных процедур для 

ознакомления граждан с перечнем образовательных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по профессиям, специаль-

ностям и направлениям подготовки, а также с перечнем образователь-

ных организаций, в которых созданы специальные условия для полу-

чения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Причем прохождение профессионального обучения предла-

гается в том числе потенциальному слушателю с низким уровнем мо-

тивации к труду, независимо от целевой аудитории программы [1, 2]. 

Получение профессиональной подготовки наряду с основным 

общим образованием дает уверенность в себе и в завтрашнем дне, по-

тому что ребята осознают то, что они уже могут работать руками, на-

кормить себя и своих близких, также устроиться на работу или под-

работку, соответственно иметь постоянный небольшой доход. Когда 

человек начинает работать самостоятельно и зарабатывать деньги, он 

начинает себя чувствовать более уверенно. Таким образом, без сомне-

ния можно сказать, что профессиональная подготовка совместно с по-

лучением основного общего образования имеет важное значение для 

профессионального самоопределения [3]. 

 

                                                 
1 Об утверждении Стандарта процесса осуществления полномочия в сфере занято-

сти населения по оказанию государственной услуги по организации профессиональной ори-

ентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож-

дения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального обра-

зования: приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.02.2022 г. № 82н. URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/403786818. 
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Система профессионального образования должна иметь четкие 

представления о том, для каких конкретных видов работ профессио-

нальной деятельности осуществляется подготовка специалистов, а не 

просто готовить унифицированных работников, обладающих компе-

тенциями [4]. 

В России взаимодействие предприятия и образовательной орга-

низации чаще понимают как социальное партнерство между ними [5]. 

Профессиональная подготовка квалифицированного специалиста 

в учреждении среднего профессионального образования – это не толь-

ко результат, дающий выпускнику возможность работать в одних про-

фессиональных рамках, а этап процесса, открывающий перспективы 

к постоянному развитию и самосовершенствованию в выбранной сфе-

ре деятельности [6]. Поэтому актуализируется поиск вариантов форми-

рования профессионального самоопределения студентов, адаптации их 

как специалистов к требованиям рынка труда [7]. Устранение данной 

проблемы возможно лишь путем развития социального партнерства, 

что позволяет совместно вырабатывать решения, способствующие по-

вышению результативности и качества профессиональной подготовки 

студентов как будущих специалистов, и сбалансированно делить от-

ветственность между образовательным учреждением и потенциальны-

ми работодателями (социальными партнерами) [8]. 

В настоящее время современное производство испытывает дефи-

цит квалифицированных рабочих кадров, способных к техническому 

освоению новых технологий, обладающих мобильностью, высоким 

уровнем профессиональной квалификации и владеющих ценностны-

ми ориентациями в области получаемой специальности [9]. Общество 

и государство нуждается в квалифицированных специалистах, способ-

ных быстро адаптироваться к современным условиям конкретного про-

изводства, обладающих расширенным спектром профессиональных 

и личностных компетенций, а также сформированными жизненными 

ценностями [10]. 

Материалы и методы. По мнению ученого В. А. Сластенина, 

«профессиональная социализация представляет собой процесс вхож-

дения человека в профессию и гармонизацию взаимодействия его с про-

фессиональной средой» [11, с. 265]. Ю. В. Ивановский трактует про-
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цесс профессиональной социализации как механизм формирования «лич-

ностно-профессиональных и социальных качеств» специалиста [12]. 

В нормативно-правовом документе «Национальная доктрина об-

разования в Российской Федерации до 2025 года» одной из основных 

задач государства в сфере образования названо «привлечение работода-

телей и других заказчиков специалистов к социальному партнерству 

и организации профессионального образования с целью удовлетворе-

ния потребностей рынка труда»1. В данном документе четко и доста-

точно конкретно сформулирована мысль о том, что образовательным 

организациям следует налаживать партнерские отношения с работо-

дателями и иными заказчиками [13, 14, 15]. 

Результаты исследования и обсуждение. Актуальность нашей 

проблемы обусловлена тем, что образование призвано удовлетворять, 

с одной стороны, потребности личности в получении знаний, умений, 

навыков, с другой – потребности общества в подготовке высококва-

лифицированных кадров 

Цель исследования – изучить процесс управления профессиональ-

ной подготовкой студентов в условиях образовательного пространства 

«колледж–предприятие». 

Объект исследования – профессиональная подготовка студентов. 

Предмет исследования – процесс сопровождения профессиональ-

ной подготовки студентов в условиях образовательного пространства 

«колледж–предприятие». 

Для достижения цели и проверки гипотезы были поставлены сле-

дующие задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность содержания профессиональной подготов-

ки студентов. 

2. Изучить модель сопровождения профессиональной подготовки 

обучающихся в образовательном пространстве «колледж–предприятие». 

3. Определить сформированность профессиональной подготовки 

студентов в образовательном пространстве «колледж–предприятие». 

4. Внедрить в образовательный процесс программу профессио-

нальной подготовки студентов в образовательном пространстве «кол-

ледж–предприятие». 

                                                 
1 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/74194369/. 
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Методология: анализ научно-методической, справочной литера-

туры, нормативно-правовых документов по теме исследования; тео-

ретический анализ и синтез научных концепций; опытно-поисковая 

работа, опрос; количественная и качественная обработка данных, гра-

фическое представление результатов исследования. 

Результаты исследования. Профессиональная подготовка студен-

тов является ключевым аспектом их успешной деятельности на рынке 

труда. В исследовании мы стремились изучить сформированность про-

фессиональной подготовки студентов на базе БУ «Югорский политех-

нический колледж» (ЮПК). В исследовании приняли участие 54 сту-

дента третьего курса в возрасте от 17 до 20 лет, среди которых 34 юно-

ши и 20 девушек. Участие в исследовании было добровольным, что 

способствовало высокой заинтересованности респондентов. 

Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе 

был подобран диагностический материал в соответствии с целью и за-

дачами исследования. 

На втором этапе проводилась апробация диагностического мате-

риала. Респонденты были разделены на группы по 12–15 человек для 

проведения диагностики. Студентам предлагалось выполнить задания 

тестов. Далее эмпирические данные, полученные по результатам иссле-

дования, были подвергнуты количественной и качественной обработке. 

На следующем этапе разрабатывалась программа по управле-

нию профессиональной подготовкой студентов. 

В заключение проводилось итоговое тестирование для проверки 

эффективности программы управления профессиональной подготовкой. 

Для исследования была выделена следующая группа компонен-

тов и методик: 

1. Ценностно-смысловая составляющая профессиональной под-

готовки: 

● Методика 1: Ориентационная анкета «Направленность лично-

сти» (автор Б. Басс, модификация В. Смейкалы и М. Кучеры). 

● Методика 2: Тест смысложизненных ориентаций (автор Д. А. Ле-

онтьев). 

2. Когнитивная составляющая: 

● Методика 3: «Якоря карьеры», методика диагностики ценност-

ных ориентаций в карьере (автор Э. Шейн, перевод и адаптация В. А. Чи-

кер, В. Э. Винокурова). 
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3. Эмоционально-личностный компонент: 

● Методика 4: Изучение мотивации профессиональной деятель-

ности «Уровень профессиональной мотивации» (автор К. Земфира, мо-

дификация А. Реана). 

4. Рефлексия собственной деятельности: 

● Методика 5: Диагностика рефлексии деятельности (тест В. Д. Шад-

рикова и С. С. Кургиняна). 

Краткое описание методик исследования: 

Методика 1: Ориентационная анкета «Направленность лично-

сти» (автор Б. Басс в модификации В. Смейкалы и М. Кучеры) 

Рассмотрим результаты, полученные по методике «Направлен-

ность личности» (В. Смекал, М. Кучер). Анализ распределения испы-

туемых в зависимости от выраженности одного из видов направлен-

ности личности позволил так распределить студентов (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты распределения студентов 

по направленностям, % 

Результаты показывают, что первое место занимает направлен-

ность студентов ЮПК «на себя» (41 %), что говорит о том, что для 

них важно решение своих собственных проблем, и они не пытаются 

«заслужить» престиж за счет других, создавая видимость работы. Та-

кие люди чаще всего бывают заняты собой, своими чувствами, пере-

живаниями и мало реагирует на потребности окружающих их людей. 

В работе они видят прежде всего возможность удовлетворить свои 

притязания, свои личные интересы, ставя их выше всего остального. 
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У 39 % студентов преобладающей направленностью является на-

правленность «на взаимодействие» (общественная направленность), про-

являющаяся как доминирующее стремление действовать в интересах дру-

гих людей, своего коллектива или общества. Для них главная цель при 

выполнении работы состоит в общении, сотрудничестве с другими. Таких 

людей всегда тянет на работу, у них велико желание быть в коллективе, 

выполнять те или иные общественные поручения. Такой работник прояв-

ляет неподдельный интерес к совместной деятельности, что способствует 

успешному выполнению основных целей и задач в деятельности. 

И лишь у 10 % преобладает направленность «на задачу». 

Методика 2: Тест смысложизненных ориентаций 

Анализ результатов развития уровней смысложизненных ориента-

ций, полученных с помощью тестирования по методике Д. А. Леонтье-

ва (рис. 2), позволяет сделать вывод о том, что у большинства студентов 

показатель смысложизненных ориентаций находится преимуществен-

но в пределах среднего и высокого уровней. 
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Рис. 2. Показатели развития уровней смысложизненных ориентаций 

студентов ЮПК, %: 
 – высокий уровень;  – средний уровень;  – низкий уровень 
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Средний уровень по шкале «Цели в жизни» у большинства рес-

пондентов (52 %) говорит о направленности респондентов на будущее 

и их целеустремленности. 

По шкале «Процесс жизни» большинство испытуемых (65 %) 

тоже продемонстрировали средний уровень развития смысложизнен-

ных ориентаций, это говорит о том, что испытуемые воспринимают 

свою жизнь как интересную, эмоционально насыщенную и наполнен-

ную смыслом. 

По шкале «Результативность жизни» средний уровень наблюдает-

ся у большинства студентов – у 52 %, что говорит об удовлетворенности 

данным жизненным отрезком и самореализацией на текущий момент. 

По шкале «Локус контроля – Я» демонстрируют высокий уро-

вень большинство исследуемых – 55 %. Это свидетельствует о том, что 

студенты воспринимают себя как сильную и самодостаточную личность. 

По шкале «Локус контроля – жизнь» у 60 % студентов высокий 

уровень развития смысложизненных ориентаций говорит о том, что 

данная группа способна принимать самостоятельные решения и во-

площать их в жизнь. Безусловно, среди исследуемых есть респонден-

ты, у которых показатели находятся на низких уровнях. Но их коли-

чество не превышает 25 % среди всех испытуемых. 

У 45 % студентов показатели осмысленности жизни находятся 

на среднем уровне. 

В табл. 1 представлены средние показатели у студентов ЮПК, 

полученные по методике определения смысложизненных ориентаций. 

Таблица 1 

Средние показатели у студентов, полученные по методике 

определения смысложизненных ориентаций 

Показатель 
Среднее 

значение 

Среднее 

отклонение 
N 

Показатель осмысленно-

сти жизни 

98,7 18,3 18 

Цели в жизни 30,2 7,02 21 

Процесс жизни 29,2 5,8 26 

Результативность жизни 24,5 4,9 21 

Локус контроля – Я 19,6 4,5 22 

Локус контроля – жизнь 30,35 5,9 21 
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Методика 3: «Якоря карьеры», методика диагностики ценност-

ных ориентаций в карьере (автор Э. Шейн, перевод и адаптация В. А. Чи-

кер, В. Э. Винокурова) 

На рис. 3 показаны результаты диагностики ценностных ориен-

таций в карьере студентов ЮПК. 
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Рис. 3. Результаты исследования развития ценностных ориентаций 

в карьере студентов ЮПК 

Быть профессионалами и мастерами своего дела, хорошо освоить 

профессию, достигнуть успеха в деятельности, быть компетентными 

хотят 65 % исследуемых. 63 % исследуемых стремятся к управлению, 

т. е. хотят управлять другими людьми, проектами, процессами, в их 

интересы входит обладание полномочиями, объединение различных 

функций в единое целое, принятие ключевых решений. 

70 % участников нашего исследования ориентированы на авто-

номию. Они, в свою очередь, хотят быть освобожденными от ограни-

чений и правил, самостоятельно выстраивать свой профессиональный 

план и следовать ему. Эти студенты воспринимают карьеру как возмож-

ность самореализации и связывают ее со свободой и независимостью. 
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На стабильность работы ориентированы 73 % исследуемых. Это 

говорит о том, что у студентов есть потребность в безопасности и за-

щите. Они хотят иметь возможность спрогнозировать будущее. 

Также у 41,6 % выявлена ориентация на стабильность места жи-

тельства.  

У 71 % респондентов выявлена карьерная ориентация «служение». 

Такие студенты будут стремиться реализовать собственные идеалы 

и ценности в своей работе, а также помогать другим людям и прино-

сить пользу обществу. 

На карьерную ориентацию «вызов» направлено 60 % респонден-

тов. Возможно, они будут стремиться к более трудной работе, либо 

к конкуренции и межличностным отношениям. 

80 % исследуемых направлены на интеграцию стилей жизни. Это 

значит, что большая часть студентов считают важным реализоваться 

в различных жизненных сферах, а не только в карьере. 

Ориентация на предпринимательство выявлена у 53,3 %. Такие 

люди чаще всего предпочитают работать на себя, самостоятельно со-

здавать новые проекты. 

Ведущее положение в системе карьерных ориентаций студентов 

занимает служение, т. е. желание сделать мир лучше, принести своим 

делом пользу людям и обществу. Такие люди стремятся в профессио-

нальной деятельности реализовывать свои ценности и цели, имеющие 

общественную значимость. Они, в первую очередь, ориентированы на 

получение конкретных результатов работы, нежели на их материаль-

ный эквивалент. 

На втором месте по предпочтительности находится ориентация 

на интеграцию всех сфер жизни, стремление найти баланс межу раз-

личными сторонами жизнедеятельности: карьерой, семьей, друзьями, 

саморазвитием и т. д. В работе для них очень важна возможность под-

держивать свой определенный образ жизни. 

Следующей ведущей ориентацией у студентов является менедж-

мент – ориентация, направленная на управление деятельностью дру-

гих людей, на интеграцию их усилий для получения общего конечного 

результата. В большей степени у них выражена ориентация на власть, 

на стремление к осознанию того, что от них зависит принятие ключе-

вых решений. 
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Меньше всего у студентов оказались выражены ориентации на 

предпринимательство, под которым подразумевается создание своего 

собственного дела, поиск творческой идеи, которая будет являться 

продолжением самой его личности. 

Невысокие предпочтения студенты выразили касательно ориен-

тации на стабильность, которая предполагает ощущение безопасности 

и предсказуемости жизни. 

Меньше всего студенты ориентированы на результат – характе-

ристику прошлого, отражающую весь прожитый жизненный путь лич-

ности и нацеленную на подведение итогов прошлых результатов жизни. 

Методика 4: Изучение мотивации профессиональной деятельно-

сти «Уровень профессиональной мотивации (автор К. Земфира в мо-

дификации А. Реана) 

В табл. 2 приведены результаты исследования по методике моти-

вации профессиональной деятельности. Наиболее высокий средний балл 

соответствует внутренней мотивации (4,61), далее следуют внешняя по-

ложительная мотивация (4,23) и внешняя отрицательная мотивация (3,38). 

Исходя из интерпретации методики следует разделить испытуемых 

в зависимости от того, по какой переменной у них набран самый вы-

сокий балл. 

Таблица 2 

Результаты исследования по методике мотивации профессиональной 

деятельности (методика К. Земфира в модификации А. Реана) 

Параметр 

Внутренняя 

мотивация 

(ВМ) 

Внешняя 

положительная 

мотивация 

(ВПМ) 

Внешняя 

отрицательная 

мотивация 

(ВОМ) 

Среднее отклонение 4,61 4,23 3,38 

Стандартное отклонение 0,56 0,68 1,24 

Максимально возможный 

балл по шкале 

5 5 5 

Минимально возможный 

балл по шкале 

1 1 1 

Процент среднего от макси-

мально возможного балла 

92,2 84,8 67,6 
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На рис. 4 показано, что 66 % испытуемых высоко мотивирова-

ны, 29 % респондентов мотивированы средне, 5 % испытуемых мо-

тивированы слабо. Данная методика направлена на изучение моти-

вированности респондентов по отношению к будущей профессио-

нальной деятельности. 
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Рис. 4. Распределение студентов по силе мотивации 

профессиональной деятельности 

Методика 5: Диагностика рефлексии деятельности (тест В. Д. Шад-

рикова, С. С. Кургиняна) 

Диагностика деятельностного компонента осуществлена на осно-

вании методики определения уровня сформированности профессио-

нальной рефлексивности студентов, предложенной В. Д. Шадриковым, 

С. С. Кургиняном, М. Д. Кузнецовой. 

В табл. 3 показаны результаты исследования уровней сформиро-

ванности профессиональной рефлексивности студентов. 

Диагностика уровня сформированности профессиональной ре-

флексивности по методике В. Д. Шадрикова, С. С. Кургиняна, М. Д. Куз-

нецовой выявила, что чуть больше половины студентов (56 %) имеют 

средний уровень развития профессиональной рефлексивности, частич-

но умеют осуществлять рефлексивный анализ (самоанализ) своей пе-
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дагогической деятельности, а 18 % студентов – низкий уровень разви-

тия профессиональной рефлексивности, затрудняются использовать 

в практической деятельности собственные рефлексивные умения, вы-

делять свои профессионально значимые качества, способности, потреб-

ности, состояния. 

Таблица 3 

Результаты исследования сформированности 

профессиональной рефлексивности студентов 

Уровень сформированности 

профессиональной рефлексивности студентов 

Количество 

человек, % 

Низкий 18 

Средний 56 

Высокий 26 

 

Заключение. Исследование сформированности профессиональ-

ной подготовки студентов в образовательной среде «колледж–предпри-

ятие» показало необходимость в комплексном подходе к обучению. 

Результаты, полученные на разных этапах исследования, подчеркивают 

важность создания условий для развития как индивидуальной, так 

и коллективной направленности студентов. Разработка программы по 

управлению профессиональной подготовкой, основанной на собран-

ных данных, является важным шагом к обеспечению более высокого 

уровня готовности студентов к профессиональной деятельности. Подоб-

ные исследования имеют значимость для дальнейшего совершенство-

вания образовательных практик и подготовки будущих специалистов. 
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Аннотация. Рассмотрен психологический аспект профессиональной готов-

ности студентов медицинского колледжа к будущей деятельности. Обозначена про-

блема психологической готовности к профессиональной деятельности, которая рас-

сматривается исследователями с различных точек зрения. Предпринята попытка 

изучить возможности форсайт-технологий применительно к формированию психо-

логической готовности к профессиональной деятельности. Представлены результа-

ты сравнительного и корреляционного анализов, проведенных в ходе исследования 
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В. А. Березина, О. В. Мухлынина, И. А. Курочкина  

 

100 ИНСАЙТ. 2024. № 4 (20) 

компонентов психологической готовности у студентов медицинского колледжа, кото-

рые позволяют разработать форсайт-технологии с учетом выявленных показателей, 

что в свою очередь дает возможность внедрить в образовательный процесс подготовки 

студентов медицинского колледжа форсайт-пехнологии для формирования у обучаю-

щихся образа профессионального будущего; прогнозирования и моделирования различ-

ных сценариев реализации профессиональной деятельности; решения в процессе обу-

чения сложных профессиональных задач, предупреждения профессиональных рисков. 
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Abstract. The article deals with the psychological aspect of the professional 

readiness of medical college students for future activity. The article identifies the problem 

of psychological readiness for professional activity, which is considered by researchers in 

different ways. The article attempts to consider the possibilities of foresight technologies 

in the formation of psychological readiness for professional activity. The results of a com-

parative and correlation analysis of the study of the components of psychological readi-

ness among medical college students are presented. The results of the study make it possible 

to develop foresight technologies considering the identified indicators, this, in turn, enables 

to introduce foresight technologies into the educational process of preparing students of 

a medical college for forming an image of a professional future; the ability to predict and 

simulate various scenarios of implementing professional activities; solving complex pro-

fessional problems in the process of education, preventing professional risks.  

Keywords: professional readiness, psychological readiness, motives for choosing 

a profession, components of professional readiness, medical college students, foresight 

technologies, students 

For citation: Berezina V. A., Mukhlynina O. V., Kurochkina I. A. Foresight tech-

nologies as a means of forming the professional readiness of medical college students // 

INSIGHT. 2024. № 4 (20). P. 99–118. (In Russ.). https://doi.org/10.17853/2686-8970-2024- 

4-99-118. 
 

Введение и постановка проблемы. В настоящее время мир на-

ходится в условиях глобального технологического обновления и циф-

ровизации, что требует разработки новой дидактики педагогического 

образования и образовательного процесса в образовательных органи-

зациях. В эпоху радикальных перемен в образовании значительно по-

вышаются требования к профессионально-педагогической подготовке 

самих педагогов. В профессиональной подготовке педагога стало не-

обходимо уточнить баланс: учитель – это носитель актуальных куль-

турологических и технологических знаний и конструктор новой школь-

ной дидактики, новых образовательных идей, процессов и технологий 

для близкого и далекого будущего. И от учителя во многом зависит 

раскрытие потенциала студентов. При этом важно в процессе реали-

зации и освоения образовательной программы развивать способность 

студента прогнозировать и конструировать свое профессиональное бу-

дущее. Если учитывать новый государственный заказ по всем уров-

ням образования (включая техническую и технологическую модерни-

зацию), то необходимо обратить пристальное внимание на «работу 

с будущим» [1]. 
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Основным результатом деятельности образовательной организа-

ции должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, 

а набор ключевых компетенций в различных сферах. Одной из форм 

решения проблемы развития студентов являются форсайт-технологии. 

Термин «форсайт» в переводе на русский язык – это вид́ение бу-

дущего. Некоторые исследователи определяли форсайт как процесс, ко-

торый связан с систематической попыткой заглянуть в отдаленное бу-

дущее науки, технологии, экономики и общества с целью определения 

областей стратегических исследований и технологий, которые, возмож-

но, могут принести наибольшие экономические и социальные выгоды. 

Форсайт – это технология сценарного прогнозирования будущего, 

учитывающая существующие тенденции и условия, в которых дейст-

вует организация. В основе форсайта лежит совместная работа участ-

ников и экспертов на карте времени, позволяющая заглянуть вперед 

на 5, 10, 15 лет и даже далее. При этом их главная задача не предска-

зать будущее, а договориться о том, каким его можно сделать, прило-

жив совместные усилия. Методология форсайта отличается от тради-

ционного прогнозирования, футурологии (изучения будущего) и страте-

гического планирования и не сводится к предсказанию: это методология 

организации процесса, направленного на создание общего ви́дения бу-

дущего у участников, которое стремятся поддержать все заинтересо-

ванные стороны своими сегодняшними действиями. Таким образом, 

эта методология связана не с предсказанием будущего, а скорее с его 

формированием, что позволяет считать форсайт специфическим ин-

струментом управления технологическим развитием, опирающимся на 

создаваемую в его рамках инфраструктуру [2]. 

Применение технологий форсайта означает, что участники и экс-

перты оценивают возможности и риски появления тех или иных со-

бытий, сопоставляют их со своей текущей деятельностью, намечают 

проекты и события, которые позволят уменьшить нежелательные рис-

ки и увеличить вероятность появления благоприятных событий, фор-

мируют единое представление о том, какой вариант будущего наибо-

лее предпочтителен. Форсайт стимулирует людей к активным дейст-

виям по воплощению ими же предсказанных изменений. Такой про-

цесс изменений является корректируемым, а значит, сценарий может 

пересматриваться в зависимости от изменений [2]. 
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Известный писатель Г. Уэллс считал, что прогнозирование бу-

дущего должно стать отдельной специальностью. В 1950-е гг. появи-

лась форсайт-технология, начала развиваться и применялась в оборон-

ной промышленности США. Затем она стала использоваться для прог-

нозирования развития бизнеса и рыночной экономики в целом. 

В процессе выбора оптимальной траектории инновационного раз-

вития эксперты руководствуются определенными параметрами для со-

гласования наиболее предпочтительных вариантов. Выбор произво-

дится на основе экспертных консультаций, что позволяет предвидеть 

самые неожиданные пути развития событий и возможные трудности. 

Далее разрабатываются меры для обеспечения оптимальной траекто-

рии инновационного развития и формируется соответствующая техно-

логия управления выбранным сценарием. 

Базовые принципы форсайта: 

● будущее зависит от прилагаемых усилий, его можно создать; 

● есть области, по отношении к которым можно строить прогно-

зы, но в целом будущее нельзя предсказать достоверно, хотя можно 

подготовить будущее таким, каким мы хотим его видеть; 

● будущее вариативно, оно не проистекает из прошлого, а за-

висит от решений участников. 

Цели применения форсайта [1]: 

● будущие вызовы, перспективы развития; 

● определение системы целей, достижение которых позволит 

ответить на будущие вызовы; 

● определение последовательных этапов достижения поставлен-

ных целей, приоритетных задач, требующих решения; 

● формирование системы мер, позволяющих эффективно решать 

поставленные задачи. 

Технология проведения форсайта включает в себя выбор целе-

вой установки: технологическая или социально-экономическая направ-

ленность; определение ви́дения будущего страны или региона и опре-

деление круга отраслей, которые смогут составить основу стратегиче-

ского развития; прогноз перспектив развития тех отраслей, которые 

выбраны для форсайта; прогноз результатов фундаментальных научных 

исследований в выбранных сферах; прогнозирование развития новых 

технологий; прогнозирование выхода на рынок принципиально новых 

видов продукции. 
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Далее результаты прогноза сопоставляются с известными или 

экспертно установленными результатами развития исследований, разра-

боток и инноваций в мире в целом, что позволяет оценить потенциаль-

ную выгоду для собственных производителей инновационной продук-

ции и принять решение о поддержке наиболее перспективных направ-

лений исследований и разработок. Обсуждение результатов прогнози-

рования и выбора приоритетов исследований с участием обществен-

ности дает возможность включить в состав приоритетов наиболее важ-

ные социальные задачи [2]. 

Таким образом, форсайт – это работа по прогнозированию желае-

мого будущего, а методы ее реализации представляют собой сбор зна-

ний о будущем, влияющих на его приближение. 

Данная технология направлена на разработку практических мер 

по приближению выбранных стратегических ориентиров, повышение 

качества принимаемых в настоящий момент решений и ускорение сов-

местных действий. В ее основе лежит экспертное прогнозирование науч-

но-технологического и социального развития. 

Форсайт можно рассматривать как личностную технологию, ко-

торая помогает смоделировать образ желаемого профессионального буду-

щего, сориентироваться в определенной последовательности действий 

в контексте этого будущего. Некоторые принципы персонального фор-

сайта свидетельствуют о том, что профессиональное будущее создает-

ся, оно вариативно и зависит от прилагаемых усилий, решений лично-

сти и ее заинтересованного окружения, также о том, что будущее в обра-

зовании предсказать достоверно даже в близкой перспективе достаточ-

но сложно. Поэтому требуется наличие форсайт-компетенции в образо-

вательной деятельности действующего педагога и формирование фор-

сайт-компетенции будущего педагога в процессе освоения им основ-

ной профессиональной образовательной программы. 

Применение форсайт-технологий возможно при подготовке сту-

дентов различных уровней обучения. Рассмотрим пример применения 

технологий форсайта в развитии готовности студентов медицинского 

направления подготовки, при этом в работе, описанной в данной статье, 

акцент уделяется психологической готовности обучающихся к профес-

сиональной деятельности. 
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Психологическая готовность может быть либо устойчивым, либо 

временным состоянием, проявляющимся как результат психической 

подготовки или психологической мобилизации внутренних ресурсов 

в данной деятельности, которую определяет личность в качестве ве-

дущей профессиональной. Она представляет собой осознание челове-

ком своих профессиональных намерений, целей, предполагает опреде-

ленный результат, прогнозирование (например, «Я буду…»). Психо-

логическая готовность включает в себя мотивационный, эмоциональ-

ный и волевой компоненты, а также наличие гибких компетенций. Так-

же личность должна осознавать не только образ профессии, но и функ-

ционал, который предполагает погруженность в непосредственный вид 

деятельности. При этом внешняя привлекательность профессии (образ 

профессии) не всегда согласуется с теми функциями, в том числе до-

полнительными, которые будет выполнять выпускник колледжа. 

Проблема психологической готовности широко рассматривается 

в различных аспектах науки. 

С точки зрения Л. М. Попова, И. М. Пучковой, П. Н. Устина, – это 

фактор, определяющий дальнейшее профессиональное развитие лич-

ности [3]. 

Общая и специальная готовность рассматривалась в трудах Б. Г. Анань-

ева, на которого ссылается В. А. Сластенин [4]. Личностную и функ-

циональную готовность в качестве психологической и практической 

готовности изучали Ю. К. Васильев, Ф. Н. Гоноболин, Ю. К. Некрасов, 

Б. Ф. Пуни, В. А. Сластенин, А. И. Щербаков и др. 

Временные аспекты готовности анализировали Н. Д. Левитов, 

Л. С. Нерсесян, В. А. Пушкин, их интересовала ситуативная и долго-

временная (устойчивая) готовность. Н. Д. Левитов также рассматривал 

доминирующую и динамическую готовность [5]. 

Временной аспект готовности изучен М. И. Дьяченко, Л. А. Кан-

дыбовичем. Они выделяют заблаговременную, временную (в данный 

момент) и ситуативную готовность как готовность действовать в дан-

ной ситуации. Можно предположить, что подобный вид готовности го-

ворит об операциональном виде готовности [6]. 

А. В. Массанов определяет деятельную готовность как устойчи-

вую характеристику личности [7]. 
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Моральный и профессиональный аспект готовности освещены в ра-

ботах Р. А. Низмановой, на которую ссылается А. В. Массанов [7]. 

Операциональный, мотивационный, функциональный аспекты го-

товности исследовал Ю. М. Забродин [8, с. 109]. 

Проблема профессиональной готовности является значимой в со-

временной науке, так как способствует не только изменениям в систе-

ме преподавания дисциплин с использованием современных эффек-

тивных технологий, но и развитию личности обучающихся, их конку-

рентоспособности [9]. 

Непосредственно формирование и развитие профессиональной пси-

хологической готовности должно быть определено формами, способа-

ми, средствами, методами организации деятельности студентов в обра-

зовательном процессе (выявление интересов, склонностей, которые бу-

дут обеспечивать стратегическую цель образования, а также способ-

ствовать познавательной активности студентов, их готовности к вы-

полнению деятельности в изменяющихся условиях, их самореализации). 

Изменения социокультурных условий активизируют профессио-

нальную мобильность, позволяют формировать профессионально-важ-

ные качества у обучающихся, в ходе чего они активно овладевают не-

обходимыми профессиональными знаниями и умениями, которые де-

терминируют готовность к успешной деятельности в профессиональ-

ной сфере [9]. 

В связи с вышеизложенным нас интересует существующая на се-

годняшний день проблема нехватки средних медицинских работников. 

Поэтому нами было проведено эмпирическое исследование, посвящен-

ное изучению проблемы формирования и развития психологической го-

товности студентов медицинского колледжа с помощью форсайт-тех-

нологий к трудовой деятельности. 

Целью представленного в статье исследования стало определе-

ние возможности применения форсайт-технологий в образовательном 

процессе при формировании психологической и профессиональной го-

товности студентов. 

Объект исследования – психологическая готовность студентов 

медицинского колледжа к профессиональной деятельности. 

Предмет исследования – компоненты психологической готовности 

к профессиональной деятельности студентов медицинского колледжа, 

обучающихся и не обучающихся с применением форсайт-технологий. 
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Задачи исследования: 

1. Теоретически изучить и обосновать возможности применения 

форсайт-технологий в образовательном процессе медицинского колледжа. 

2. Разработать и провести эмпирическое исследование. 

В ходе исследования выдвинуты следующие предположения: 

1. Существуют различия в выраженности компонентов психологи-

ческой готовности к профессиональной деятельности в группах студен-

тов, обучающихся и не обучающихся с помощью форсайт-технологий. 

2. Существуют различия в выраженности компонентов психоло-

гической готовности в группах студентов с разным уровнем профес-

сиональной готовности. 

3. Существуют взаимосвязи между компонентами психологиче-

ской готовности к профессиональной деятельности студентов, в обу-

чении которых применяются и не применяются форсайт-технологии. 

Исследование проводилось в ГБОУ СПО «Свердловский област-

ной медицинский колледж», в исследовании принимали участие 60 сту-

дентов 3–4-х курсов. Студенты были поделены на 2 группы: группа 1 – 

студенты, обучающиеся с применением форсайт-технологий; группа 2 – 

студенты, не обучающиеся с применением форсайт-технологий. 

Методология и методы. Методологическими основаниями ра-

боты стали следующие подходы [1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]: 

1) субъект-субъектный подход к изучению технологий форсайта, 

представленных в трудах Р. Ф. Ахтариевой, В. Л. Виноградова, А. Н. Пан-

филова; 

2) концепция культурно-исторического развития Л. С. Выготского; 

3) компетентностный подход к формированию психологической 

готовности к профессиональной деятельности, рассмотренной в работах 

И. В. Вачкова, Ф. Н. Гоноболина, И. А. Зимней, Э. Ф. Зеера, Е. А. Кузь-

миной, Н. В. Марковой, Л. М. Митиной и др. 

Методы исследования: методы теоретического уровня; методы 

эмпирического уровня (опросные методы, тестирование); методы ма-

тематико-статистического анализа (дескриптивный, сравнительный, кор-

реляционный анализы); интерпретационные методы. Для обработки 

эмпирических данных использовалась программа SPSS-22.0. 

В работе был использован следующий психодиагностический инстру-

ментарий: методика «Профессиональная готовность», автор А. П. Черняв-
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ская [17]; методика Р. В. Овчаровой «Мотивы выбора профессии»; 

опросник В. Б. Успенского «Готовность к выбору профессии»; мето-

дика Л. Йовайши, модификация Г. В. Резапкиной «Определение про-

фессиональных склонностей». 

Обсуждение результатов исследования. Результаты диагности-

ки по методике «Профессиональная готовность» представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты диагностики 

по методике «Профессиональная готовность» 

Шкала 

Уровень выраженности, % 

Низкий Средний Высокий 

Груп-

па 1 

Груп-

па 2 

Груп-

па 1 

Груп-

па 2 

Груп-

па 1 

Груп-

па 2 

Автономность 13 37 42 28 45 35 

Информирован-

ность 

26 28 48 48 26 24 

Принятие реше-

ний 

9 21 65 62 26 17 

Планирование 23 28 58 51 21 19 

Эмоциональное 

отношение 

6 10 52 18 52 42 

 

По методике «Профессиональная готовность» анализ показал, что 

в группе респондентов, обучающихся с применением форсайт-техно-

логий, у 45 % опрошенных выявлены высокие баллы по шкале «Авто-

номность». Студентам важно, чтобы профессиональное решение было 

их собственным, никем не навязанным. По шкале «Информирован-

ность» выраженность показателей незначительно выше в первой группе; 

эмоциональная готовность к будущей профессиональной деятельности 

также выше в группе студентов, обучающихся с применением форсайт-

технологий (52 и 42 %, соответственно). Обучающиеся проявляют за-

интересованность и эмоциональную включенность в процесс приня-

тия решений относительно своего профессионального будущего. 
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Результаты дескриптивного анализа (диагностика мотивов выбо-

ра профессии по методике Р. В. Овчаровой) представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты по методике 

«Мотивы выбора профессии» Р. В. Овчаровой  

Характе-

ристика 

Уровень выраженноси, % 

Низкий Средний Высокий 

Груп-

па 1 

Груп-

па 2 

Груп-

па 1 

Груп-

па 2 

Груп-

па 1 

Груп-

па 2 

Внутренние ин-

дивидуально зна-

чимые мотивы 

9 4 58 41 55 32 

Внутренние со-

циально значи-

мые мотивы 

23 4 48 72 29 24 

Внешние поло-

жительные мо-

тивы 

15 13 74 83 9 4 

Внешние отри-

цательные мо-

тивы 

26 28 74 65 0 7 

 
Как видно из табл. 2, у 55 % студентов, обучающихся с исполь-

зованием форсайт-технологий, обнаружен, высокий уровень выражен-

ности внутренних индивидуально значимых мотивов; у 29 % респон-

дентов больше выражены внутренние социально-значимые мотивы, что 

позволяет сделать вывод, что студенты определяют не только собствен-

ные мотивы готовности, но еще и востребованность в обществе их про-

фессиональной деятельности. Внешние отрицательные мотивы не вы-

явлены в данной группе, при этом группа отрицательных внешних мо-

тивов выражена у студентов, в обучении которых не применяются тех-

нологии форсайта. Возможно, первичный выбор профессии этой груп-

пой студентов либо был неосознанным, либо навязанным извне. 
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Результаты описательной статистики по опроснику «Готовность 

к выбору профессии» В. Б. Успенского представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты по опроснику 

«Готовность к выбору профессии» В. Б. Успенского  

Уровень готовности 
Уровень выраженности, % 

Группа 1 Группа 2 

Неготовность 0 7 

Низкая степень готовности 19 25 

Средняя степень готовности 60 58 

Высокая степень готовности 16 10 

 

В подвыборке респондентов, не обучающихся с применением тех-

нологий форсайта, выражена неготовность (7 % респондентов) и низ-

кая готовность (25 %) к освоению профессии. Высокую степень готов-

ности проявляют 16 % респондентов первой группы и 10 % – второй. 

Результаты описательной статистики по методике «Определение 

профессиональных склонностей» Л. Йовайши представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Результаты описательной статистики по методике 

«Определение профессиональных склонностей» Л. Йовайши 

в модификации Г. В. Резапкиной 

Шкала 

Уровень выраженности, % 

не выражен 
слабо 

выражен 
склонность 

ярко 

выражен 

Груп-

па 1 

Груп-

па 2 

Груп-

па 1 

Груп-

па 2 

Груп-

па 1 

Груп-

па 2 

Груп-

па 1 

Груп-

па 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Работа 

с людьми 

0 0 3 10 39 24 66 58 

Исследова-

тельская 

работа 

13 10 26 38 42 24 19 28 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Практиче-

ская дея-

тельность 

13 10 13 31 26 21 48 38 

Эстетиче-

ская дея-

тельность 

43 24 19 35 19 31 19 10 

Экстре-

мальные 

виды дея-

тельности 

48 46 26 48 26 3 0 3 

Планово-

экономи-

ческая дея-

тельность 

42 38 19 24 29 24 10 14 

 

Согласно полученным результатам (см. табл. 4), в первой группе 

студентов (применение технологий форсайта) выражена склонность к ра-

боте с людьми у 39 % анкетированных, у 66 % эта склонность ярко выра-

жена, что является важным для профессии медицинского работника. 

Склонность к исследовательской работе проявляется у 42 % обучаю-

щихся, возможно, это связано с наблюдательностью, готовностью пред-

видеть результаты и т. п. Склонность к практической деятельности так-

же наблюдается у студентов первой группы (26 %), ярко выражена склон-

ность у 48 % респондентов. 

Результаты по шкалам «Склонность к работе с людьми» и «Склон-

ность к практической деятельности» ниже в группах обучающихся без 

применения форсайт-технологий. 

Результаты дескриптивного анализа по методикам позволяют 

сделать предварительный вывод: существуют особенности выражен-

ности профессиональной готовности и мотивационного компонента 

выбора профессии, а также профессиональных склонностей в группах 

студентов Свердловского областного медицинского колледжа, обучаю-

щихся и не обучающихся с применением форсайт-технологий. Приме-

нение форсайт-технологий способствует формированию образа про-

фессионального будущего студентов колледжа. 
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Результаты сравнительного анализа. Для проверки выдвинутой 

гипотезы о существовании различий в выраженности компонентов пси-

хологической готовности к профессиональной деятельности и моти-

вов выбора профессии в группах студентов, в обучении которых при-

меняются и не применяются форсайт-технологии проведен сравнитель-

ный анализ по U-критерию Манна – Уитни для двух независимых вы-

борок (табл. 5). 

Таблица 5 

Результаты сравнительного анализа по U-критерию Манна – Уитни 

в подгруппах студентов, обучающихся и не обучающихся 

с применением форсайт-технологий 

Шкала 

Значение 

U-критерия 

Манна – Уитни 

Уровень 

значимости 

Средний ранг 

Группа 1 Группа 2 

Внешние 

индивидуаль

но-значимые 

мотивы 

10,769 0,013 49,50 27,88 

 

В результате проведенного анализа обнаружены различия на сред-

нем уровне значимости по шкале «Внешние индивидуально-значимые 

мотивы» (p < 0,05) в группе студентов, обучающихся (группа 1) и не 

обучающихся с применением форсайт-технологий (группа 2). Выра-

женность признака выше в первой группе. Можно сделать вывод, что 

технологии с использованием форсайта обеспечивают формирование 

устойчивых мотивов в области внешней привлекательности профес-

сии. Студенты первой группы мотивированы качественно работать 

в сфере «человек–человек», поскольку сознательно выбирают именно 

ту сферу, в которой осознают все нюансы данной профессиональной 

деятельности. 

На основании выдвинутой гипотезы о существовании значимых 

различий в группах респондентов с разным уровнем выраженности про-

фессиональной готовности проведен сравнительный анализ по H-кри-

терию Крускала – Уоллеса, результаты представлены в табл. 6. В ре-

зультате проведенного сравнительного анализа обнаружены различия 
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на среднем уровне значимости (p < 0,05). В группе студентов с высо-

ким уровнем профессиональной готовности к выбранной профессии 

обнаружены более высокие показатели по шкале «Работа с людьми». 

Таблица 6 

Результаты сравнительного анализа 

по H-критерию Крускала – Уоллеса в подгруппах респондентов 

с разным уровнем выраженности профессиональной готовности 

Шкала 

Значение 

H-кри-

терия 

Круска-

ла – Уол-

леса 

Уровень 

значи-

мости 

Средний ранг 

Отсутствие 

профессио-

нальной го-

товности 

Низ-

кий 

уро-

вень 

Сред-

ний 

уро-

вень 

Высо-

кий 

уро-

вень 

Работа 

с людьми 

10,769 0,013 44,44 24,96 27,88 49,50 

 

Результаты корреляционного анализа. Для проведения корре-

ляционного анализа была выдвинута гипотеза: существуют взаимо-

связи между компонентами психологической готовности к профессио-

нальной деятельности и мотивами выбранной профессии в группах 

студентов, в обучении которых применяются и не применяются фор-

сайт-технологии. 

В результате проведения корреляционного анализа были выяв-

лены значимые межкорреляционные взаимосвязи в группах студентов, 

обучающихся с применением форсайт-технологий. Результаты данно-

го анализа представлены в табл. 7. 

Таблица 7 

Результаты корреляционного анализа в подгруппе студентов, 

обучающихся с применением форсайт-технологий 

Шкала 

Положи-

тельная 

взаимосвязь 

Значение 

критерия r 

Отрица-

тельная 

взаимосвязь 

Значение 

критерия r 

1 2 3 4 5 

Профессиональ-

ная готовность 

Работа 

с людьми 

0,390* – – 
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Окончание табл. 7 

1 2 3 4 5 

Внешние отрица-

тельные мотивы 

Практическая 

деятельность 

0,372* Работа 

с людьми 

–0,388* 

Внешние положи-

тельные мотивы 

Эмоциональ-

ное отноше-

ние к выбран-

ной профессии 

0,379* – – 

Готовность к вы-

бору профессии 

– – Эстетические 

виды деятель-

ности 

–0,652** 

 

Примечание. * – среднезначимая корреляционная связь при p < 0,05; ** – высокозначимая 

корреляционная взаимосвязь при p < 0,01. 

 

Согласно полученным результатам, в группе студентов, обучаю-

щихся с применением технологий форсайта, обнаружена положитель-

ная слабовыраженная взаимосвязь между профессиональной готовно-

стью и склонностью к работе с людьми (r = 0,390; p < 0,05), т. е. чем 

больше у респондентов проявляется профессиональная готовность к дан-

ному виду профессиональной деятельности, а именно к профессии со-

циономического типа, тем более выражена у них склонность к работе 

с людьми. 

Обнаружена положительная взаимосвязь между внешними от-

рицательными мотивами и практической деятельностью на среднем 

уровне значимости (r = 0,372; p < 0,05): чем выше выражены отрица-

тельные внешние мотивы, такие как непривлекательность профессии, 

отсутствие одобрения со стороны ближайшего окружения или навя-

занный выбор, тем выше проявляется у респондентов важность практи-

ческой деятельности, возможно не всегда связанная с медициной (либо 

как преодоление самого себя в данной деятельности). 

Также обнаружена отрицательная взаимосвязь между внешними 

отрицательными мотивами и склонностью к работе с людьми (r = –0,388; 

p < 0,05), т. е. негативная мотивация определяет негативное отношение 

к профессии, возможно из-за отсутствия склонности к работе с людьми. 

Выявлена высокозначимая отрицательная взаимосвязь между про-

фессиональной готовностью и склонностью к эстетическим видам дея-
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тельности (r = –0,652; p < 0,01). Возможно, для студентов со сформи-

рованной склонностью к эстетическим видам деятельности не харак-

терна психологическая и профессиональная готовность к профессиям 

типа «человек–человек». 

Думается, что, скорее всего, студенты, обучающиеся с использо-

ванием форсайт-технологий, осознают специфику и функционал дея-

тельности, признают ценность быстрой и четкой работы. 

Результаты корреляционного анализа в подгруппе студентов, не 

обучающихся с помощью форсайт-технологий, представлены в табл. 8. 

Таблица 8 

Результаты корреляционного анализа в подгруппе студентов, 

не обучающихся с помощью форсайт-технологий 

Шкала 

Положитель-

ная взаимо-

связь 

Значение 

критерия r 

Отрицатель-

ная взаимо-

связь 

Значение 

критерия r 

Внешние индиви-

дуально значимые 

мотивы  

– – Эстетические 

виды дея-

тельности 

–0,542** 

Внешние положи-

тельные мотивы 

Информаци-

онная готов-

ность к выбо-

ру профессии 

0,452** – – 

 

Примечание. ** – высокозначимая корреляционная взаимосвязь при p < 0,01. 

 

На основании корреляционного анализа получены следующие 

результаты. В группе студентов, обучающихся без применения техно-

логий форсайта, обнаружена высокозначимая отрицательная взаимо-

связь между внешними индивидуально значимыми мотивами и склон-

ностью к эстетическим видам деятельности (r = –0,542; p < 0,01). Для 

студентов с выраженными индивидуально значимыми мотивами к вы-

бранной профессии (в медицинской сфере) не характерны эстетичные 

виды деятельности. Возможно, это связано с выбором работы с людь-

ми, оказанием конкретной медицинской помощи. 

Выявлена среднезначимая положительная корреляционная взаи-

мосвязь между внешними положительными мотивами и компонентом 

профессиональной готовности «Информированность» (r = 0,452; p < 0,01). 
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Студенты, в полной мере информированные о специфике и функцио-

нале выбранной профессии, имеют положительное отношение к ней, 

готовы к профессиональной реализации. 

Таким образом, гипотеза о наличии взаимосвязей между компо-

нентами психологической готовности к профессиональной деятельно-

сти студентов, обучающихся и не обучающихся с помощью форсайт-

технологий, а также выпускников медицинского колледжа нашла свое 

подтверждение. 

Для студентов, обучающихся с применением форсайт-техноло-

гий, помимо сформированной положительной мотивации характерен 

еще и более высокий уровень профессиональной готовности, у студен-

тов, которые не обучаются с применением форсайт-технологий, выра-

жены внешние отрицательные мотивы выбора профессии, что не всегда 

является основой для профессиональной реализации. 

Выводы. Проведенное теоретическое и эмпирическое исследова-

ние позволило сформулировать определенные выводы. 

На основании дескриптивного анализа обнаружены особенности 

выраженности профессиональной готовности, мотивов выбора профес-

сии, готовности к осуществлению профессиональной деятельности и про-

фессиональных склонностей. Студенты, обучающиеся с применением 

форсайт-технологий, показали более высокие результаты по многим 

критериям исследования. 

В ходе сравнительного анализа также обнаружены различия в мо-

тивационном компоненте профессиональной готовности студентов, 

показатели выше в группе студентов, обучающихся с применением 

форсайт-технологий. 

Корреляционный анализ позволил выявить специфические взаи-

мосвязи в каждой из подгрупп. Таким образом, можно утверждать, что 

применение форсайт-технологий в образовательном процессе студен-

тов-медиков способствуют формированию у них готовности к дальней-

шей профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В настоящее время российское сообщество столкнулось с про-

блемами экстремизма, с культурой отмены, проявлением интолерантности, агрессии, 
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ся в выявлении установок, коммуникативной толерантности и проявления склонности 
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Abstract. Currently, the Russian community is faced with the problem of extre-

mism, cancel culture, the manifestation of intolerance, aggression and hostility. The 

problems are relevant among adolescents as a group most vulnerable to a tendency to 

risky behavior, due to an insufficiently formed emotional, volitional, moral sphere. The 

purpose of the study is to identify attitudes, communicative tolerance and manifesta-

tions of a tendency to extreme risky behavior of adolescents. The article presents and 

discusses the manifestations of propensity to extreme risky behavior, the disposition of 

violent extremism, as well as self-esteem and communicative tolerance of adolescents. 

The results of the study were used in scientific and methodological support and psycho-

logical and pedagogical support of adolescent learners, and in the prevention of extre-

mism among young people. 
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Введение и постановка проблемы. В настоящее время миро-

вое сообщество столкнулось с острыми проблемами экстремизма, свя-

занными с растущим проявлением интолерантности, агрессии, враж-

дебности по отношению к событиям, явлениям, окружающим людям. 
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Особенно проблемы проявления агрессивности, коммуникативной то-

лерантности, склонности к экстремально-рискованному поведению ха-

рактерны для подростковой среды. Дети-подростки в силу своих по-

ловозрастных особенностей с недостаточно сформировавшейся эмо-

ционально-волевой сферой, морально-нравственными установками, с не-

устойчивой системой взглядов и убеждений, находящиеся в поиске иден-

тичности, ценностных ориентаций, проявляющие склонность к про-

тесту и риску, являются весьма чувствительными к восприятию экстре-

мистских идей и наиболее уязвимы в отношении проявлений негатив-

ных поведенческих аспектов и экстремистских тенденций [1, с. 2609]. 

Что порождает склонность подростков проявлять рискованное по-

ведение? Каким образом подростки оценивают свои склонности к экс-

тремально-рискованному поведению? Что необходимо предпринять пе-

дагогам, родителям, взрослым, чтобы подростки, проживая свой «труд-

ный» возраст, приобретая свой жизненный опыт, взрослели, вовлека-

лись в конструктивную деятельность в ситуации дефицита непонима-

ния, дефицита смыслов, дефицита доверия? На эти вопросы мы по-

стараемся ответить в нашей статье. 

Исследователи проявлений экстремистских тенденций личности 

Л. Б. Шнейдер, Л. Г. Почебут выделяют несколько факторов: потреб-

ность в престиже, в самоуважении, неадекватную самооценку, неустой-

чивость психических процессов в подростковом возрасте; потребность 

в риске; эмоциональную неустойчивость; агрессивность; наличие ак-

центуации характера. К «группе риска» относят гипертимную, исте-

роидную, шизоидную и эмоционально-лабильную акцентуации харак-

тера. Данные факторы осложняет профилактику экстремизма среди мо-

лодежи [2, с. 42; 3, с. 71]. Большое внимание данной проблематике уде-

ляют социологи Л. А. Апанасюк, В. А. Воронов, Ю. В. Дадаева, Н. В. Дер-

гунова, А. В. Серпков, В. А. Смирнов, Е. С. Сухих [4, с. 78]. В психо-

логических исследованиях тема интолерантности, экстремизма рассмат-

ривалась в научных трудах Г. Л. Бардиер, Ю. С. Бузыкина, А. В. За-

барина, А. С. Иванова, С. И. Кудинова, Л. Б. Шнейдер [5, с. 32]. 

Исследования проявлений экстремизма среди молодежи невозмож-

ны без учета и понимания содержания представлений молодежи об 
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экстремизме и анализа социально-психологических детерминант этих 

проявлений [6, с. 120]. В психологии проблема экстремизма рассмат-

ривается как психологический феномен личности. Исследователи ука-

зывают, что феномен экстремизма трудно верифицируется, хотя кате-

гория «экстремизм» является легитимной в научной практике [7, с. 27]. 

Экстремизм – приверженность крайним, радикальным взглядам, ме-

тодам действий. 

В трудах отечественных ученых, посвященных профилактике 

экстремизма, исследуется операцонализация категории «экстремизм» 

и разрабатывается единая концепция определения ее сущности [8, с. 22]. 

Отечественные ученые Ю. А. Зубок, В. И. Чупров определяют экс-

тремизм как форму девиантного поведения [9, с. 120]. В. С. Собкин 

и А. А. Мкртчян объясняют наличие в обществе различных (часто про-

тиворечивых и полярных) интерпретаций данного явления разностью 

ценностных подходов тех сообществ (религиозных, этнических, право-

защитных и др.), которые, транслируя свое понимание экстремизма, 

формируют тем самым общественное мнение [10, с. 32]. Необходи-

мы ориентация на поведенческие проявления и введение ключевого 

признака «насильственный». Это позволит исключить распространен-

ную ошибку выведения экстремизма из идеологии, поскольку экс-

тремистское поведение не столько вызывается идеологией, сколько 

ею оправдывается. 

Понятие «диспозиция», предложенное В. А. Ядовым, отражает 

как определенные потребности индивида, так и типичные ситуации 

их удовлетворения, личный опыт. Идея диспозиций требует определе-

ния не базовых личностных потребностей и качеств, а изменяемых, зато 

более актуальных и более прогностических проявлений. Диспозиции 

отражают не специфическую склонность к экстремистскому поведению, 

а формируемые на их основе враждебные установки, направленные на 

конкретные объекты и при этом относительно устойчивые [11, с. 35]. 

Разработанная на основе диспозиционной концепции диагностика по-

зволяет выявить личностные особенности предрасположенности к экс-

тремистскому поведению и склонности к проявлениям экстремально-

го поведения и дает возможность рассматривать их через развитие то-

лерантности, установок и ценностных ориентаций личности. В зару-
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бежной психологии, по мнению Р. Nicholson, составляющими толерант-

ности являются отказ от использования силы; благость толерантности 

как отношение к «другому» [12, с. 35]. В российской традиции толе-

рантность рассматривается «как способность, умение терпеть, мириться 

с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам и высказыва-

ниям других людей» [13, с. 564]. По мнению Г. Л. Бардиер, толерант-

ность можно рассматривать и как социальную установку, как отноше-

ние личности, свойство личности, следствие защитных механизмов, 

как ценностную ориентацию и мировоззрение [14, с. 66; 7, с. 28] 

Материалы, методология и методы. В исследовании приме-

нялись методы теоретического анализа литературы, математического 

анализа, интерпретационные методы. Использовались следующие ме-

тодики: «Диспозиции насильственного экстремизма», авторы Д. Г. Да-

выдова, К. Д. Хломов; «Самооценка склонности к экстремально-риско-

ванному поведению», автор М. Цуккерман; «Опросник коммуникатив-

ной толерантности», автор В. В. Бойко. 

Цель исследования – выявить особенности проявления склонно-

сти к экстремально-рискованному поведению и коммуникативной то-

лерантности обучающихся подросткового возраста. 

Объект исследования – экстремально-рискованное поведение и ком-

муникативная толерантность обучающихся подросткового возраста. 

Предмет исследования – взаимосвязь экстремально-рискованного 

поведения, самооценки и коммуникативной толерантности у обучаю-

щихся. 

Гипотезы исследования: 

1. Существуют статистически значимые различия проявления экс-

тремально-рискованного поведения, самооценки обучающихся с раз-

ным уровнем коммуникативной толерантности. 

2. Существует взаимосвязь между экстремально-рискованным по-

ведением, самооценкой и коммуникативной толерантностью обучаю-

щихся. 

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось 

на базе средней образовательной школы г. Екатеринбурга. В нем при-

няли участие 60 обучающихся подросткового возраста от 13–15 лет. 
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Результаты исследования и обсуждение. Выборка респондентов 

по результатам методики исследования коммуникативной толерант-

ности была разделена на две группы. Первая группа – обучающиеся 

с низкой степенью коммуникативной толерантности (показатель по шка-

ле общей суммы от 1 до 45 баллов), 39 респондентов. Вторая группа – 

обучающиеся со средней степенью коммуникативной толерантности (по-

казатель по шкале общей суммы от 46 до 85 баллов), 21 респондент. 

Согласно методике коммуникативной толерантности, у респондентов 

не выявлено высокого уровня коммуникативной толерантности. Дан-

ное обстоятельство вызывает тревожные опасения в контексте разви-

тия интолерантности подростков и дает основания для проведения про-

филактической работы и включения в образовательную деятельность 

развития содержательных компонентов толерантности у обучающих-

ся. Коммуникативная толерантность включает следующие 9 шкал: 

● «Неприятие или непонимание индивидуальности человека»; 

● «Использование себя в качестве эталона при оценках других»; 

● «Категоричность или консерватизм в оценках людей»; 

● «Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства»; 

● «Стремление переделать, перевоспитать партнера по общению»; 

● «Стремление подогнать других участников коммуникации под 

себя»; 

● «Неумение прощать другому ошибки»; 

● «Нетерпимость к дискомфортным состояниям партнера по об-

щению»; 

● «Неумение приспосабливаться к другим участникам общения». 

Результаты исследования коммуникативной толерантности уча-

щихся позволяют констатировать, что самое высокое значение выяв-

лено по шкале «Категоричность и консерватизм в оценках других», а са-

мое низкое значение по шкале «Нетерпимость к дискомфортным со-

стояниям партнера по общению». 

Данные доказывают, что подросткам не удается рефлексировать 

неприятные чувства других людей по общению, и они проявляют не-

терпимое отношение к партнерам, а, как следствие, проявляют агрес-

сивные коммуникации и действия. Результаты исследования, прове-
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денного по методике определения диспозиций насильственного экс-

тремизма (Д. Г. Давыдова, К. Д. Хломов), представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Гистограмма показателей по методике определения 

диспозиций насильственного экстремизма в группе обучающихся 

с низкой и средней степенью коммуникативной толерантности: 
 – низкая степень коммуникативной толерантности;  – средняя степень 

коммуникативной толерантности; 1 – шкала «Культ силы»; 

2 – шкала «Допустимость агрессии»; 3 – шкала «Интолерантность»; 

4 – шкала «Конвенциональное принуждение»; 5 – шкала «Социальный пессимизм»; 

6 – шкала «Мистичность»; 7 – шкала «Деструктивность и цинизм»; 

8 – шкала «Протестная активность»; 9 – шкала «Нормативный нигилизм»; 

10 – шкала «Антиинтрацепция»; 11 – шкала «Конформизм» 

Результаты позволяют констатировать, что наиболее выражена 

диспозиция по шкале «Конвенциональное принуждение» в первой и вто-

рой группах, соответственно (Хср = 20,08) и (Хср = 20,95), показатели 

выражены в пределах нормы и позволяют характеризовать диспози-

цию обучающихся как способных выискивать людей, не уважающих 

общие (конвенциональные) ценности, чтобы осудить, отвергнуть и (или) 

наказать их. Конвенциональное принуждение проявляется в том, что 

респонденты считают себя «правильным» человеком и имеющим пра-

во наказывать других, не уважающих общие (конвенциональные) цен-

ности и нормы – «неправильных». Диспозиция выражается в приори-
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тете ценности восстановления справедливости над другими гуманисти-

ческими ценностями, причем осуществление этой цели предполагается 

путем повышения жесткости требований к себе и другим. На втором ме-

сте в группах респондентов – диспозиция по шкале «Антиинтрацеп-

ция» (Хср = 18,87) и (Хср = 17,67), что характеризует диспозицию груп-

пы в неприятии субъективных проявлений: интроспекции, фантазии, 

чувственных переживаний. Важными являются акцентирование значи-

мости физической реальности, ориентация на простые идеи, непосред-

ственные действия. Характерный признак этой диспозиции – демонстра-

тивное пренебрежительное отношение к гуманитарным наукам. В основе 

такой диспозиции лежат боязнь проявления подлинных чувств, избегание 

ответственности и связанных с ней неопределенности и угроз своему Я. 

Результаты исследования по методике определения самооценки 

склонности к экстремально-рискованному поведению (автор М. Цук-

керман) представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Гистограмма показателей по методике определения 

самооценки склонности к экстремально-рискованному поведению 

в группе обучающихся с низкой 

 и средней степенью коммуникативной толерантности: 
 – низкая степень коммуникативной толерантности;  – средняя степень 

коммуникативной толерантности; 1 – шкала «Поиск острых ощущений»; 

2 – шкала «Непереносимость однообразия»; 3 – шкала «Поиск новых впечатлений»; 

4 – шкала «Неадаптивное стремление к трудностям» 
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Наибольшие значения в группе с низкой степенью коммуника-

тивной толерантности проявились по шкале «Поиск острых ощуще-

ний» (Хср = 5,62), а в группе со средней степенью коммуникативной 

толерантности – по шкале «Непереносимость однообразия» (Хср = 5,05). 

Результаты находятся в пределах средних значений. Для данного воз-

растного периода такое проявление поведения достаточно характерно, 

это один из способов самовыражения и самореализации, но такого рода 

рискованное поведение может приводить к негативным последствиям. 

При проведении сравнительного анализа с применением U-кри-

терия Манна – Уитни между группами обучающихся с низкой и сред-

ней степенью коммуникативной толерантности выявлены достовер-

ные различия по шкалам самооценки склонности к экстремально-рис-

кованному поведению «Поиск острых ощущений», «Непереносимость 

однообразия». Выявленные различия характерны для группы обуча-

ющихся с низким уровнем коммуникативной толерантности. Выявле-

ны достоверные различия по шкалам опросника определения комму-

никативной толерантности: «Неприятие или непонимание индивиду-

альности человека», «Использование себя в качестве эталона при оценке 

других», «Категоричность и консерватизм», «Неумение скрывать или 

сглаживать неприятные чувства», «Стремление переделать, перевос-

питать партнера по общению», «Стремление подогнать других участ-

ников коммуникации под себя», «Неумение прощать другому ошиб-

ки», «Нетерпимость к дискомфортным состояниям партнера по обще-

нию», «Неумение приспосабливаться к другим участникам общения». 

Не выявлены достоверные различия показателей по шкалам диагно-

стики диспозиций насильственного экстремизма. Результаты сравни-

тельного анализа представлены в таблице. 

Результаты сравнительного анализа между группами обучающихся 

с низкой и средней степенью коммуникативной толерантности 

Шкала 
Груп-

па 

Количество 

респонден-

тов 

Средний 

ранг 

U-крите-

рий Ман-

на – Уитни 

p 

1 2 3 4 5 6 

Поиск острых ощуще-

ний 

1-я 39 35,42 217,5 0,003 

2-я 21 21,36   
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Непереносимость 

однообразия 

1-я 39 26,12 238,5 0,007 

2-я 21 38,64 

Поиск новых впечат-

лений 

1-я 39 32,65 325,5 0,187 

2-я 21 26,50 

Неадаптивное стрем-

ление к трудностям 

1-я 39 32,69 324 0,180 

2-я 21 26,43 

Неприятие (непони-

мание) другого 

1-я 39 23,08 120 0,000 

2-я 21 44,29 

Использование себя 

в качестве эталона 

1-я 39 22,32 90,5 0,000 

2-я 21 45,69 

Категоричность и кон-

серватизм 

1-я 39 23,05 119 0,000 

2-я 21 44,33 

Неумение скрывать не-

приятные чувства 

1-я 39 24,55 177,5 0,000 

2-я 21 41,55 

Стремление переде-

лать других 

1-я 39 24,95 193 0,001 

2-я 21 40,81 

Стремление подгонять 

под себя 

1-я 39 22,37 92,5 0,000 

2-я 21 45,60 

Неумение прощать 

других 

1-я 39 21,99 77,5 0,000 

2-я 21 46,31 

Нетерпимость к дис-

комфортным состоя-

ниям других 

1-я 39 24,67 182 0,000 

2-я 21 41,33 

Неумение приспосаб-

ливаться к другим 

1-я 39 23,32 129,5 0,000 

2-я 21 43,83 
 

Примечание. p – асимптоматическая значимость; p < 0,05.  

 

Результаты сравнительного анализа позволяют характеризовать 

группу обучающихся как имеющих потребность в рискованных ситуа-

циях, увлекательных и сильных переживаниях, жажде нового эмоцио-

нального опыта, имеющих большие способности к монотонной рабо-

те, как непонимающих, не принимающих индивидуальных особенно-

стей других людей. Подростки рассматривают в качестве эталона са-

мих себя, при этом проявляют больше категоричности и консерватизма 

в оценках людей, менее способны скрывать, сглаживать неприятные 
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чувства при взаимодействии со сверстниками. Имеют большое стрем-

ление переделать, изменить по своему желанию своего собеседника, 

имеют потребность «подогнать» других к своему характеру, привыч-

кам, притязаниям, имеют большие трудности с прощением ошибок, 

хуже приспосабливаются к характерам, привычкам и притязаниям дру-

гих. С одной стороны, данные характеристики проявления интолерант-

ности можно отнести к возрастным особенностям обучающихся, с дру-

гой стороны, совокупность показателей по шкалам диспозиций на-

сильственного экстремизма и самооценка склонности к экстремально-

рискованному поведению приводит к размышлениям о необходимости 

проведения профилактической работы рискованного поведения, развития 

коммуникативных навыков, отягощенных внедрением цифровизации, 

и об острой необходимости включения ее в образовательный процесс. 

Результаты корреляционного анализа представлены на рис. 3, 4. 
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Рис. 3. Корреляционная плеяда в группе обучающихся 

с низким уровнем коммуникативной толерантности 



Е. Г. Лопес, А. Е. Брехова  

 

130 ИНСАЙТ. 2024. № 4 (20) 

 

Поиск острых 

ощущений

Поиск новых 

впечатлений

Неадаптивное 

стремление 

к трудностям

Культ силы

Социадьный 

пессимизм

Интолерантность

Допустимость 

агрессии

Конвенциональное 

принуждение

Неприятие или непонимание 

индивидуальности человека

Неумение прощать другому 

ошибки

Неумение скрывать или 

сглаживать неприятные 

чувства

Стремление переделать, 

перевоспитать партнера по 

общению

Неумение приспосабливаться 

к другим участникам общения

Мистичность

 

Рис. 4. Корреляционная плеяда в группе обучающихся 

со средним уровнем коммуникативной толерантности 

Анализ корреляционных взаимосвязей показал следующее. 

В первой группе обучающихся с низкой степенью коммуникатив-

ной толерантности все шкалы диспозиций насильственного экстре-

мизма имеют преимущественно положительные взаимосвязи и наиболее 

проявились шкалы протестной активности и антиинтрацепции (т. е. 

страх утраты самоконтроля, обесценивания себя). Данные шкалы взаи-

мосвязаны со шкалами коммуникативной толерантности («Непринятие 

или непонимание индивидуальности человека», «Неумение скрывать 

или сглаживать неприятные чувства», «Нетерпимость к дискомфорт-

ным состояниям партнера по общению», «Категоричность и консерва-

тизм»). Все шкалы самооценки и склонности к экстремальному пове-

дению также имеют положительные взаимосвязи с коммуникативной 

толерантностью. Таким образом, чем больше обучающиеся не умеют 
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проявлять коммуникативную толерантность, тем больше они прояв-

ляют склонность к диспозиции насильственному экстремизму и при 

этом способны оценивать свои склонности к экстремальному поведе-

нию. Результаты исследования выявляют, что у данной группы обу-

чающихся наблюдается проблемная тенденция к неспособности про-

являть коммуникативную толерантность, умение общаться. Данная 

тенденция побуждает обучающихся проявлять склонность к насильст-

венному экстремизму. 

Во второй группе обучающихся со средним уровнем коммуника-

тивной толерантности преобладают отрицательные взаимосвязи меж-

ду шкалами диспозиционного насильственного экстремизма и шкала-

ми коммуникативной толерантности. Например, чем больше обучаю-

щиеся не умеют прощать ошибки другим, тем меньше допускают 

агрессивность; чем больше стремятся переделать других, тем меньше 

присутствует конвенциональное принуждение (т. е. нормативные пра-

вила), также собственная самооценка склонности к экстремальному 

рискованному поведению коррелирует с шкалами диспозиции насиль-

ственного экстремизма. Обучающиеся в большей степени сами оцени-

вают свои проявления склонности к экстремальному поведению. 

Но в данной группе есть и положительные взаимосвязи, харак-

тер которых говорит о том, что все шкалы диспозиций насильствен-

ного экстремизма взаимосвязаны со шкалами коммуникативной толе-

рантности и самооценкой склонности к экстремальному поведению. 

Например, чем больше обучающиеся проявляют неспособность адап-

тироваться к трудностям, тем больше допускают агрессивности. Обу-

чающиеся не обладают навыками справляться с трудностями и, как 

следствие, проявляют агрессивность. Чем больше проявляют неприя-

тие других, тем больше выявляется их нетерпимость (интолерантность). 

Чем больше проявляют стремление переделать других, тем больше 

обнаруживается социального пессимизма, что характеризует группу 

как плохо социализирующихся. 

Заключение. Таким образом, результаты исследования позволи-

ли выявить наличие диспозиций насильственного экстремизма, рас-

смотреть их как потребности личности, а диспозиции отражают склон-

ность к экстремальному поведению, и на их основе формируются враж-

дебные установки, и они достаточно устойчивые у подростков. Вызы-
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вает тревожность тот факт, что среди всех подростков не выявлен вы-

сокий уровень коммуникативной толерантности, и это говорит о необ-

ходимости развития коммуникативных навыков, коммуникативной то-

лерантности. В ситуации развития цифровизации, информационных 

технологий коммуникации между сверстниками претерпевают другое 

взаимодействие. Анализ самооценки склонности к экстремально-рис-

кованному поведению позволил выяснить, какие потребности лежат 

в основе рискованных стратегий. 

Характер взаимосвязей в первой группе обучающихся с низким уров-

нем коммуникативной толерантности позволяет говорить о наличии 

положительных взаимосвязей между проявлением диспозиции насиль-

ственного экстремизма по шкале «Протестная активность» и «Поиск но-

вых впечатлений». Чем больше проявляется протестная активность 

у обучающихся, несогласие с кем-либо и чем-либо, тем больше про-

исходит поиск новых впечатлений, и не всегда эти впечатления носят 

позитивный характер. Протестная активность положительно коррели-

рует с коммуникативной интолерантностью, с непринятием другого 

человека, с категоричностью, консервативной оценкой других, с не-

умением скрывать, сглаживать неприятные чувства. И чем выше про-

тестная активность, тем больше проявляется коммуникативная инто-

лерантность, и проявление нетерпимости не всегда связано только 

с возрастными особенностями обучающихся, что лишний раз доказы-

вает необходимость развития коммуникативных навыков между обу-

чающимися, развития толерантного отношения к другим по принципу 

сохранения уважения к инакости других. 

В данной группе скопление положительных взаимосвязей между 

методикой диспозиции насильственного экстремизма по шкале «Анти-

интрацепция» (явление противодействия субъктивности, подавления во-

ображения, боязнь размышления, проявления истинных чувств и страх 

утраты самоконтроля) положительно коррелирует со шкалами мето-

дики самооценки экстремально-рискованного поведения. Шкала «Анти-

интрацепция» положительно коррелирует со шкалами «Неадаптивное 

стремление к трудностям», «Непонимание других», «Использование 

себя в качестве эталона при оценке других», «Категоричность в оцен-

ке других» и «Неумение скрывать неприятные чувства». Чем больше 

проявляется антиитрацепция как диспозиция насильственного экстре-
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мизма, тем больше проявляются компоненты коммуникативной инто-

лерантности. Отрицательная взаимосвязь в данной группе между само-

оценкой экстремального рискованного поведения по шкале «Неприя-

тие однообразия» отрицательно коррелирует с «Использованием себя 

как эталона» при оценке других. Чем больше обучающиеся в собствен-

ной самооценке не переносят однообразия, тем меньше они исполь-

зуют себя в качестве эталона в оценке других, а пытаются найти, ис-

пользовать других в качестве эталона оценки других. 

Характер и преимущественное наличие отрицательных взаимо-

связей во второй группе обучающихся со средним уровнем коммуни-

кативной толерантности описывают группу в более позитивной мо-

дальности. Наличие отрицательных взаимосвязей между шкалой «Не-

адаптивное стремление к трудностям» отрицательно коррелирует с «До-

пустимой агрессией», шкала «Неумение скрывать, сглаживать свои 

чувства» коррелирует со шкалой «Мистичность». Чем больше обу-

чающие проявляют неспособность преодолевать трудности, тем мень-

ше они применяют допустимую агрессию и объясняют свое нерацио-

нальное поведение мистичностью. Стратегически целесообразно раз-

вивать и повышать адаптивность обучающихся к трудным жизненным 

ситуациям. Есть положительная взаимосвязь между шкалой «Жела-

ние, стремление переделать, перевоспитать партнера в общении» и шка-

лой «Социальный пессимизм». Чем больше стремления, желания пере-

воспитать других, тем больше проявляется социальный пессимизм. Со-

циальный пессимизм обусловлен многими социальными факторами: семей-

ным воспитанием, общением, воздействием средств массовой инфор-

мации, а также психологическими факторами: характером, ценностями, 

мотивацией. Социальный пессимизм часто трактуется как путь разви-

тия невроза личности и обуславливается результатами первых этапов 

социализации в контексте наличия небольшого положительного опыта. 

Выявлено наличие отрицательной взаимосвязи шкалы «Повы-

шенный интерес к поиску новых впечатлений» со шкалой «Культ си-

лы». Чем больше проявляется повышенный интерес к поиску новых 

впечатлений, тем меньше проявляется диспозиция культа силы. Само-

оценка поиска новых впечатлений понижает неумение приспосабливать-

ся к другим участникам общения, т. е. обучающиеся находят более 

конструктивные способы коммуникаций в данной группе [15]. 
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Результаты исследования показывают, что группы обучающихся 

с разным уровнем коммуникативной толерантности отличаются по 

содержательным характеристикам; констатируют наличие противоре-

чивых тенденций и в проявлении самооценки экстремального риско-

ванного поведения, и в проявлении диспозиций насильственного экс-

тремизма. Результаты позволяют сделать вывод о том, что у всех рес-

пондентов нет высоких результатов коммуникативной толерантности, 

и данный факт говорит о необходимости целенаправленной, планомер-

ной профилактической работы с обучающимися. Результаты иссле-

дования также подтверждают необходимость проведения профилак-

тики агрессивного, склонного к экстремально-рискованным тенденциям 

поведения обучающихся; нахождения возможности поиска технологий 

развития ценностных смыслов в ситуации дефицита доверия и пони-

мания обучающихся. Данное исследование не исчерпывает возмож-

ностей, порождает другие вопросы, актуализирует дополнительные 

изыскания психолого-педагогического сопровождения развития и обу-

чения подростков. 
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Аннотация. Представлены основные результаты аналитического обзора имею-

щихся в современной отечественной науке исследований дезадаптивных состояний 

личности. Более подробно рассматриваются вопросы развития дезадаптации у сту-

дентов, обучающихся по программам высшего образования, изучения механизмов 

адаптации в образовательной среде. Проведенный анализ позволил определить фак-

торы риска возникновения и протекания дезадаптивных состояний у молодых лю-

дей. Отбор научных работ, посвященных исследованию феномена адаптации обу-

чающихся к условиям среды вуза, ограничен периодом последних 25 лет, именно 

в это время возник интерес к изучению студенчества как возрастной группы, отли-

чающейся особыми психологическими и социальными чертами. Из общего числа 

публикаций были выделены исследования, предмет изучения которых – психолого-

педагогическая и социальная адаптация студентов. 
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Abstract. The article presents the main results of an analytical review of the studies 

of maladaptive personality states available in modern Russian science. The article 

considers in detail the issues of the development of maladaptation among students of 

higher education and mechanisms of adaptation in the educational environment. The 

analysis made it possible to determine the risk factors for the occurrence and development 

of maladaptive conditions among young people. The selection of scientific papers devoted 

to the study of the phenomenon of adaptation of students to the environment of a university 
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is limited to a period of last 25 years, it is the time when interest arouse in studying stu-

dents as an age group characterized by special psychological and social traits. Scientific 

works, the subject of which is psychological, pedagogical and social adaptation of students, 

were selected from the total number of publications. 

Keywords: adaptation, maladaptation, students, pedagogical education, universities, 

educational environment, risk factors 
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Введение и постановка проблемы. В отечественной педагогике 

и психологии проблемы адаптации студентов попали в фокус актив-

ных исследований на рубеже XX–XXI вв. Причины, проявления дез-

адаптации детей и подростков и методы ее профилактики рассматри-

ваются в контексте не только психологических, но и социально-педа-

гогических аспектов. Вызовы и риски современного общества особен-

но сильно влияют на возрастную категорию студенческой молодежи, 

создаются условия для развития уязвимости, социально-психологиче-

ской дезадаптации. Выявление факторов, обусловливающих появле-

ние данных рисков, позволит психологической службе вуза проводить 

профилактическую работу, а также своевременно оказывать психологи-

ческую помощь молодым людям. 

С целью изучения разработанности проблематики процесса адап-

тации и его возможного нарушения, а также определения существую-

щих факторов риска проведен аналитический обзор подходов к изуче-

нию социально-психологической дезадаптации. 

Методы исследования: контент-анализ (выявление смысловых 

единиц «студент», «адаптация», «дезадаптация», «факторы защиты», 

«образовательная среда»), сравнение (сопоставление ключевых понятий 

выделенных подходов, установление общих закономерностей и разли-

чий), синтез (определение единой системы факторов риска развития 

дезадаптации, а также факторов, ее предотвращающих). 

Обзор литературы. В начале XXI в. исследователи в большей 

степени сосредоточены на изучении процесса адаптации обучающих-

ся 1–2-го курсов к образовательной среде вуза, а также методов про-
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филактики дезадаптации. Так, Т. М. Маленкович особо выделила про-

блему педагогических условий процесса профилактики дезадаптации 

студентов младших курсов. Исследовательница рассматривала студен-

чество как группу, наиболее чувствительную к социальным и психо-

логическим катаклизмам: молодые люди попадают в условия прин-

ципиально иной социально-педагогической среды, не имеют навыков 

профессионального самообразования, испытывают значительные труд-

ности в личностном развитии, профессиональном самоопределении, 

проектировании и самореализации значимого Я [1]. Основными фак-

торами, выполняющими роль защиты от дезадаптационных процессов 

в вузовской среде, Т. М. Маленкович назвала следующие: создание усло-

вий в образовательной среде вуза для анализа и переосмысления сво-

его субъективного опыта и освоения нового опыта в контексте лично-

го и профессионального становления, развития навыков рефлексии 

переживаний и эмоций, проявления творческой активности, взаимной 

открытости в выстраивании взаимоотношений между участниками об-

разовательных отношений, устранения деструктивных коммуникатив-

ных барьеров [2]. 

М. С. Яницкий изучал психологические механизмы дезадапта-

ции, разработал идею о функциональной системе адаптации (законо-

мерности адаптационного процесса, психологические механизмы его 

динамики, описание системы факторов, определяющих эффективность 

такого процесса). Исследователь выделил основные способы профи-

лактики развития дезадаптивных состояний, выдвинул предложения 

по повышению успешности адаптации обучающихся. Основными адап-

тационными механизмами М. С. Яницкий назвал следующие: обесце-

нивание некоторых ситуативных потребностей, отказ от них ради под-

держания взаимоотношений с новой социальной группой, противо-

действие фрустрирующим факторам среды при удовлетворении потреб-

ности в самореализации. Вместе с тем психологическая адаптация ока-

зывает влияние и интегрирует прочие адаптационные процессы (фи-

зиологический, социальный и др.). М. С. Яницкий выделил следующие 

факторы адаптированности студентов в вузе: интеллектуальность, тре-

вожность, общительность, внимательность. Высокий уровень адапти-

рованности достигается теми обучающимися, кто имеет адекватную 

самооценку и низкую тревожность [3]. 
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Отдельным направлением исследований феномена дезадаптации 

студентов можно назвать медицинский подход. С. В. Смирнова рас-

сматривала вопросы профилактики дезадаптации первокурсников с опо-

рой на динамическую оценку состояния их здоровья, развитие добо-

лезненных и пограничных нарушений. Исследовательница определи-

ла основным личностным ресурсом профилактики психическую флек-

сибильность (готовность к попаданию в новые жизненные ситуации, 

адекватное реагирование на сложившиеся обстоятельства). Адаптаци-

онные механизмы выполняют роль «барьера» в континууме «психи-

ческое здоровье – психическая болезнь». При этом нельзя провести 

четкую границу между состояниями адаптации и дезадаптации, оба 

состояния «взаимопереходят» одно в другое. Также результаты иссле-

дования обучающихся первого курса, проведенного С. В. Смирновой, 

подтвердили, что переживание ситуаций, субъективно оцениваемых 

как трудные, усугубляет состояние психической дезадаптации. Это 

может выражаться в проявлениях конформности, интравертированно-

сти, заниженной самооценки. Стоит отметить, что первокурсники чаще 

всего отдают предпочтение стереотипным формам поведения вслед-

ствие снижения флексибильности [4]. 

Н. В. Жигинас, В. Я. Семке охарактеризовали типы дезадапта-

ции с точки зрения их клинической симптоматики и поведенческих 

проявлений у студентов-первокурсников. Астеническое дезадаптаци-

онное состояние характеризуется слабостью, первоначально кратко-

временным, а затем более частым упадком сил у обучающегося. Вто-

рой тип дезадаптации – дистимический, он отличается дисбалансом 

эмоциональной сферы, напряжением, тревогой, суетливостью пове-

дения студента. Следствием такого состояния может стать чувство 

разочарования в выбранной специальности, в учебном заведении, по-

являются претензии, жалобы на преподавателей и однокурсников, раз-

вивается микросоциальная конфликтность в учебной группе и обще-

житии. И, наконец, третий тип – вегетативная дезадаптация, выража-

ется в сочетании эмоциональных колебаний с психосоматическими 

симптомами (нарушения сна, пищевого поведения, терморегуляции 

и др.). Частыми спутниками данного состояния выступают акцентуа-

ции черт характера по истерическому, ипохондрическому, возбудимо-

му, обсессивному типам [5]. 
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Таким образом, феномен адаптации молодых людей в научном 

сообществе начала XXI в. рассматривался как с психологической точ-

ки зрения, так и с медицинской. Во втором случае особое внимание 

уделялось не только психологическому состоянию обучающегося, но 

и его психическому здоровью, в том числе с учетом таких погранич-

ных состояний, как акцентуации характера. Тем не менее в каждом из 

подходов исследователи отмечают главную сложность, с которой стал-

киваются студенты, – попадание в незнакомую социальную среду, предъ-

являющую новые требования к личностному и учебно-профессиональ-

ному развитию, предполагающую формирование иного круга общения. 

Исследование В. Ф. Войцеха и Е. В. Гальцева посвящено распро-

страненности нарушений адаптации в студенческой среде. Ученые опре-

делили уровень дезадаптации обучающихся младших курсов: моло-

дых людей беспокоят конфликтные отношения преимущественно с со-

курсниками, у некоторых из них конфликт приобретает черты кризи-

са, им нужна помощь для его разрешения [6]. Особо подчеркнут кри-

зисный характер первой сессии, когда первокурсник сталкивается с но-

вой для него серьезной информационной и эмоциональной нагрузкой [7]. 

На необходимость раннего выявления дезадаптации указывал 

Н. А. Шифнер. К факторам уязвимости исследователь относил инди-

видуально-личностные характеристики студентов, особенности их пси-

хосоциального развития, а также характер переживаемой или пережи-

той в недавнем прошлом психотравмирующей ситуации [8]. 

А. А. Горчакова определила психологическую дезадаптацию как со-

стояние, возникающее в результате хронической напряженности (в пер-

вую очередь эмоциональной) и накопления физиологического исто-

щения нервной системы, выражается как временное снижение психи-

ческих функций, поведение человека кажется адаптивным со стороны, 

но на самом деле указывает на невротические проявления. В учебной 

ситуации, как следствие, наблюдается ухудшение концентрации вни-

мания, памяти, речь становится затрудненной (например, возникают 

сложности с подбором слов, в речи заметны паузы), появляется страх 

перед аттестационными испытаниями и публичными ответами. Вслед-

ствие чего возникают отрицательные эмоции, которые приводят к раз-

личным проблемам с учебой или усугубляют уже имеющиеся. Риск 
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развития дезадаптивных состояний повышается в силу наличия рас-

стройств психического характера [9]. 

А. Н. Леонтьева, И. Е. Марина на основе изучения различных 

аспектов психического здоровья студентов, обучающихся по програм-

мам высшего образования, определили, что применение системы «кон-

троля» в виде череды оцениваний и аттестаций создает колоссальную 

информационную нагрузку для молодых людей, им необходимо с пер-

вых месяцев обучения усваивать огромные массивы информации, а лич-

ностная и профессиональная идентичность еще не сформирована. Это 

приводит к появлению у студентов дезадаптивных состояний и нервно-

психических патологий. Риски их развития повышаются в периоды 

прохождения аттестационных испытаний, производственной и иных 

видов практики, когда учебная нагрузка вновь возрастает, а также при 

возникновении острых ситуаций, не связанных с обучением, но влияю-

щих на включенность в образовательный процесс. С целью своевре-

менного выявления факторов уязвимости или развития дезадаптации 

А. Н. Леонтьева и И. Е. Марина предложили использовать мониторинг 

актуального психологического состояния молодых людей [10]. 

И. В. Агличева исследовала, какие факторы (внешние и внутрен-

ние) связаны с проявлениями личностной дезадаптации у студентов. 

Особо выделен такой внешний фактор дезадаптации, как особенности 

социально-экономической и политической ситуации. На основе прово-

димого в течение трех лет экспериментально-психологического иссле-

дования студентов 1–3-го курсов И. В. Агличева выявила, что степень 

выраженности дезадаптации зависит от того, насколько сформирова-

на у индивида личностная диспозиция в ситуации влияния стрессо-

ров. Совокупность дезадаптивных факторов (как внешних, так и внут-

ренних) не только снижает эффективность адаптивных механизмов 

психологической защиты (компенсация, рационализация), но и повы-

шает зависимость от сезонной смены биоритмов. Среди прочих фак-

торов риска развития дезадаптации И. В. Агличева назвала наличие 

в темпераменте выраженных холерических или меланхолических черт, 

акцентуации характера (в первую очередь, по застревающему типу), 

а также несоответствие восприятия себя своему возрасту [11]. 

Е. И. Огарева рассматривала проблему адаптации студентов с по-

зиций акмеологии. Акме предполагает достижение человеком профес-
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сионализма в выбранной деятельности, что во многом обусловлено ре-

зультатами учебной деятельности, наличием высокого качества обра-

зования [12]. Учебная успешность зависит от того, как адаптировался 

студент к условиям обучения в вузе [13]. Е. И. Огарева выделила в струк-

туре разработанной модели три сферы – нервно-психическую адапта-

цию, социально-психологическую адаптацию и адаптацию к учебной дея-

тельности. Для оценки каждой из них предложены показатели адапти-

рованности и соответствующий психодиагностический инструмента-

рий. Достижения адаптации только в одной из сфер может быть недоста-

точно для наступления состояния адаптации в целом. Также Е. И. Ога-

рева отметила еще одну тенденцию в ценностно-смысловой сфере сту-

дентов-первокурсников, успешно адаптировавшихся к условиям вуза: 

система их ценностных ориентаций характеризуется динамичностью 

и структурированностью [14]. 

Я. Г. Евдокимова отметила высокие риски первого проявления 

психопатологии у студентов первого курса, что связано в первую очередь 

с их возрастными особенностями и межличностыми факторами (осо-

бенно при наличии дисфункционального семейного или иного социаль-

ного окружения). Частая смена жительства в период поступления в вуз, 

разрушение прежней социальной сети и сложности в образовании но-

вой усиливают риски дезадаптации, тогда как конструктивная социаль-

ная поддержка смягчает стрессовую ситуацию. Студенты, не имею-

щие достаточной социальной поддержки (в том числе семейной), боль-

ше подвержены повышенному уровню стресса и развитию проявле-

ний эмоциональной дезадаптации (депрессивные и тревожные состоя-

ния, суицидальные мысли) [15]. 

А. В. Карпов, Т. А. Воронова отметили, что адаптация студента 

предполагает вхождение в деятельность вуза, принятие соответствую-

щих ролей, творческое и содержательное приспособление к требова-

ниям выбранной профессии в целом и конкретной специальности в част-

ности. Важно наличие конкретного социального окружения, необходи-

мы также условия, которые позволят обучающемуся не только подстро-

иться под коллектив и среду, но и активно осваивать будущую профес-

сию в соответствии с выбранной специальностью [16]. Включение про-

фессионального компонента в процесс вузовской адаптации станет хо-

рошим подспорьем для дальнейшей профессиональной адаптации [17]. 
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Исследуя процессы дезадаптации молодых людей, исследовате-

ли выделяют не только внешние, но и внутренние факторы. М. В. Мо-

скова изучала взаимосвязь перфекционизма, враждебности и эмоцио-

нального неблагополучия у студентов, их выбор способов совладания 

со стрессом. Сравнивая обучающихся 1-го и 3-го курсов, исследова-

тельница выявила тенденцию к уменьшению показателей сниженного 

настроения, суицидальных намерений и сложностей в межличностном 

общении у третьекурсников, однако уровни проявления тревоги и стрес-

са, связанных с академической успешностью, у них выше. Кроме того, 

студенты с высоким уровнем перфекционизма демонстрируют более 

высокие показатели дезадаптации, для них характерны постоянное 

утомительное совладание с повседневными стрессами [18]. 

А. А. Смирнов и его соавторы выделили в оценке протекания про-

цесса адаптации студентов к условиям вуза два аспекта. Результатив-

ный аспект показывает успешность адаптации в целом, процессуаль-

ный предполагает выделение нескольких характеристик (какие стадии 

адаптационного процесса были успешно пройдены, сколько они дли-

лись) [19]. Среди объективных факторов адаптации названы социаль-

но-бытовые условия организации обучения в конкретном вузе, обес-

печенность жильем, уровень образования абитуриентов, демографи-

ческие характеристики. К субъективным факторам исследователи от-

несли темперамент, социальную позицию студента, особенности вы-

страивания взаимоотношений, мотивационный аспект [20, 21]. В свя-

зи с этим определяются первичные факторы (индивидуально-психоло-

гические характеристики обучающегося) и вторичные (результат взаимо-

действия первичных факторов и социальных условий – например, статус 

в студенческой группе) [22]. 

М. М. Асильдерова и ее соавторы рассматривали адаптацию как 

деятельность, субъектом которой выступает студент. Ее результат – 

адаптированность, т. е. высокий уровень сознания и саморегуляции, 

способность следовать намеченным целям (личностно и социально 

значимым), социально-психологическая зрелость [23]. Процесс адапта-

ции предполагает, что обучающийся творчески взаимодействует с но-

выми для него обстоятельствами – социальной средой вуза, самостоя-

тельно осуществляет регуляцию своего поведения, вырабатывает стерео-

типы деятельности, необходимые для успешного освоения профессии. 
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Социально-психологическая адаптированность студентов проявляется 

в сохранении им индивидуальности вне зависимости от условий, спо-

собности не поддаваться внушению и давлению извне, руководстве 

личными внутренне принятыми убеждениями и ценностями. На ре-

зультаты адаптации могут повлиять степень адекватности самооцен-

ки, уровень развития критического и рефлексивного мышления, уве-

ренность в себе, отсутствие тревожности, эмоциональная стабильность 

и оптимизм [24]. 

Таким образом, многие исследователи отмечают роль в развитии 

успешной адаптации или нарушении ее процессов как внешних (орга-

низация условий обучения, в том числе социально-бытовых, выстраи-

вание межличностных отношений, высокая информационная нагруз-

ка), так и внутренних (состояние психического здоровья, индивидуаль-

но-типологические особенности личности, проживание нормативных 

кризисов взросления, осознанное принятие новой роли и желание ак-

тивной реализации своего творческого потенциала) факторов. Особое 

внимание стоит обратить на то, что согласно одним подходам фено-

мен адаптации рассматривается как процесс «над» студентом, которого 

необходимо адаптировать, в других – обучающийся выступает субъек-

том адаптационного процесса, и его активность играет решающую роль 

в установлении качественной адаптации к новым условиям. 

Результаты исследования и обсуждение. С учетом выводов, по-

лученных в ходе анализа теоретических и эмпирических научных работ, 

предлагается выделить две группы факторов риска развития социально-

психологической дезадаптации студента – внешние (окружение и жизнен-

ная ситуация) и внутренние (субъективные состояния и переживания). 

Среди внутренних факторов выделим следующие [25]: 

● острый или хронический эмоциональный стресс, погруженность 

в собственные переживания; 

● высокие уровни развития перфекционизма, тревожности, депрес-

сии, фобии, акцентуация личности по застревающему типу, повышен-

ная зависимость от сезонных биоритмологических факторов; 

● преобладание деструктивных механизмов психологической за-

щиты (регрессия, отрицание, вытеснение), снижение устойчивых ме-

ханизмов позитивной психологической защиты (компенсация, рацио-

нализация), превалирование копинг-механизма избегания; 
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● нарушения в эмоциональной сфере (вспышки гнева, эмоциональ-

ная неустойчивость, импульсивность, робость, сниженный уровень по-

нимания эмоций); 

● неблагополучие коммуникативной сферы (длительные внутрен-

ние и внешние конфликты, высокий уровень проявления враждебно-

сти, потребность в доминировании, авторитарный стиль поведения, 

интравертированность, замкнутость, обособленность, недоверчивость, 

подозрительность, высокая степень конформности, пассивности, пе-

реоценка значимости мнения других); 

● неадекватная самооценка, деформация сознания (нарушение 

Я-концепции), асоциальная самоидентификация, неадекватное психо-

логическое восприятие собственного возраста; 

● снижение и утрата ценности жизни, состояние безнадежности, 

потери перспективы; 

● нарушения потребности в безопасности, утрата чувства общно-

сти системы ценностей. 

Среди внешних факторов выделяются следующие: 

● быстрые и резкие изменения в обществе; 

● повышение конфликтности и социально-психологической напря-

женности; 

● усиление неопределенности социально-экономического и поли-

тического развития социума. 

Заключение. Обобщая рассмотренный теоретический материал, 

выделим факторы, обусловливающие возникновение дезадаптации: внеш-

ние – изменяющиеся социальные условия, семейные ситуации, харак-

тер референтной группы; внутренние – самоотношение, кризисные пере-

живания, нарушения развития, неудовлетворенные потребности и др. 

Кроме того, определим факторы защиты, способствующие адапта-

ции студентов в образовательной среде вуза [25]: 

● возможность обращения студента к своему субъективному опы-

ту, его переосмыслению – владение методами рефлексии (самонаблю-

дение, самодиагностика, суждения); 

● богатство рефлексивно-образовательного пространства вуза; 

● высокая степень соответствия содержания форм и методов про-

цесса профилактики дезадаптации студента существующим требованиям; 
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● стимулирование творческой активности дезадаптированного сту-

дента с учетом его типологических способностей; 

● взаимная открытость субъектов образовательного процесса в си-

стемах «преподаватель-студент», «студент-студент»; 

● высокий уровень развития рефлексии дезадаптированного сту-

дента и преподавателя; 

● активное вовлечение в процесс профилактики обучающихся, 

их чувств и переживаний. 

Профилактика возникновения социально-психологической дез-

адаптации среди студентов является значимой проблемой современ-

ности, всестороннее изучение которой поможет более успешно реали-

зовывать мероприятия психолого-педагогического сопровождения. 
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of pedagogical education // INSIGHT. 2021. № 4 (7). P. 10–20. (In Russ.). 
https://doi.org/10.17853/2686-8970-2021-4-10-20. 

 

3. Компоновка текста осуществляется следующим образом: сна-

чала указываются все вышеназванные элементы на русском языке, 

ниже в таком же порядке – на английском (для статей на английском 

языке порядок обратный – сначала англоязычный вариант, потом сле-

дует его аналог на русском языке). 
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4. Основной текст должен быть разбит на разделы, которым следует 

дать краткие заголовки. Структурирование текста может зависеть от направ-

ленности (эмпирической или теоретической) исследования. Эмпирические 

исследования должны соответствовать формату IMRAD (введение, обзор ли-

тературы, материалы и методы, результаты исследования и обсуждение, за-

ключение). Теоретические исследования могут иметь авторскую логику из-

ложения в соответствии с порядком обсуждения проблемы и аргументации. 

5. Таблицы должны быть представлены в формате MS Word для 

Windows и обязательно иметь заголовки. 

6. Рисунки должны иметь подрисуночную подпись. Схемы необ-

ходимо создавать в программе Visio (если нет такой возможности – 

набрать в MS Word); фотографии следует отсканировать с хорошим раз-

решением (300 точек на дюйм), предоставить отдельным графическим 

файлом в форматах *.jpg, *.tif, *.png, графики (диаграммы) подкрепить 

оригинальным файлом MS Excel. 

7. Формулы должны быть набраны в программе MathType и со-

держать экспликацию. 

8. После основного текста статьи на русском и английском язы-

ках указывают следующие элементы издательского оформления: до-

полнительная информация об авторе (авторах), сведения о вкладе 

каждого автора, указание об отсутствии или наличии конфликта ин-

тересов, детализация такого конфликта, если он имеется (для статей 

на английском языке порядок обратный – сначала англоязычный вари-

ант, потом следует его аналог на русском языке). 

9. Список источников должен содержать все цитируемые в тексте ра-

боты в порядке цитирования. Описание нормативных актов, документов, 

ГОСТов, сайтов и т. д. оформляется в виде подстрочных ссылок. При ссылке 

на источник в тексте в квадратных скобках приводится порядковый номер 

работы по списку источников и через запятую – номер страницы, на которой 

содержится цитируемый фрагмент, например: [1, с. 15]. Список источников 

формируется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008. При повтор-

ном обращении к источнику следует использовать тот же порядковый номер. 

Список источников должен содержать не менее 15 источников, из которых 

более 50 % работ должны быть опубликованы в последние 5 лет, 30 % – ино-

странными. При оформлении списка источников названия периодических из-

даний (журналов) сокращать не рекомендуется. Запрещено цитирование в ви-

де перечисления работ. Каждая ссылка должна быть обоснована контекстом. 
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